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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели дисциплины: сформировать представления о целостной современной 

естественнонаучной картине мира; 

Задачи дисциплины - овладение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и технологий; 

- сформировать умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, рационального природоиспользования и выполнения роли грамотного 

потребителя; 

- сформировать представление о научном методе познания природы; овладеть 

приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

- овладение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим понимать 

познаваемость мира, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформировать умение понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

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

критериев с определенной системой ценностей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Учебная дисциплина «Естествознание» входит в цикл общеобразовательных 

дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые знания и навыки, 

необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника. При изучении 

дисциплины обеспечивается преемственность и тесная связь с такими учебными 

дисциплинами, как география, экология.  

 
 3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций у выпускника. 

 Общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 Уметь: 

 приводить примеры экспериментов или наблюдений, обосновывающих 

атомно-молекулярное строение веществ, существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства 

света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств 

вещества от молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы (ОК1-ОК9);  

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для развития энергетики, транспорта и средств связи, получения 

синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения 

инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды (ОК1-ОК9);  

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы (ОК1-ОК9);  

 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать доверенность информации (ОК1-ОК9);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: оценки влияния на организм человека электромагнитных волн 

и радиоактивных излучений; энергосбережения; безопасного использования материалов и 

химических веществ в быту; профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимостей; осознанных личных действий по охране 

окружающей среды (ОК1-ОК9). 

Знать:  

смысл понятий:  

  естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференция клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 

биосфера(ОК1-ОК9); 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира (ОК1-ОК9). 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИН 

 

РАЗДЕЛ 1. Система наук о природе 

1.1. Система наук о природе и естественнонаучная картина мира. 

Содержание Основные науки о природе (физика, химия, биология), их общность и 

отличия. Естественнонаучный метод познания и его составляющие: наблюдение, 

измерение, эксперимент, гипотеза, модель, теория. Единство законов природы во 

Вселенной. Микромир, макромир, мегамир, их пространственно-временные 
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характеристики. Системный подход в естествознании; природный объект как система. 

Естественнонаучная картина мира (смысл понятия), ее эволюция. Взаимосвязь  между 

научными открытиями и развитие техники и технологий. 

РАДЕЛ 2.Дискретное строение вещества 

2.1. Атомно-молекулярное учение. 

Содержание  История атомических учений. Наблюдения и опыты, 

подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Объяснение  свойств 

агрегатных состояний на основе атомно-молекулярных представлений. Фазовые 

переходы. Использование физических свойств веществ в технике, для записи, хранения и 

воспроизведения информации. Жидкие кристаллы. 

2.2. Строение атома.  

Содержание Строение атома (планетарная модель) и атомного ядра. Электрон, 

протон, нейрон, кварки и другие элементарные частицы. Энергия связи. Связь массы и 

энергии. Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на организм 

человека.  

РАЗДЕЛ 3. Физические поля 

3.1. Физические поля. 

Содержание Взаимодействие тел на расстоянии. Гравитационное поле. 

Взаимодействие заряженных тел и электрических тел и электрическое поле. 

Взаимодействие токов и магнитное поле. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Явление электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Электрогенератор и 

способы получения электроэнергии. Проблемы энергоснабжения. 

Использование электромагнитных волн различного диапазона в технических 

средствах связи, медицине, при излучении свойств вещества. Влияние сильных 

электромагнитных полей на организм человека. Электромагнитные явления в живом 

организме (организм человека): электрические  ритмы сердца и мозга, электрохимическая 

природа нервных импульсов. 

РАЗДЕЛ 4. Кванты 

4.1. Кванты. 

Содержание Волновые и корпускулярные свойства света. Фотоэффект. Модель 

атома Бора. Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии. Принцип 

действия и использование лазера. Оптическая спектроскопия как метод изучения состава 

вещества. 

РАЗДЕЛ 5. Эволюция Вселенной 

5.1. Эволюция Вселенной. 

Содержание Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой 

взрыв. Возможные Сценарии эволюции Вселенной. Эволюция и энергия горения звезд. 

Термоядерный синтез. Образование планетных систем. Солнечная система. Эволюция 

Земли. Возникновение химических элементов и синтез веществ на звездах и планетах.  

РАЗДЕЛ 6. Химическое вещество и химическая реакция. 

6.1. Строение вещества и химическая реакция. 

Содержание Строение электронных оболочек атома и свойства химических 

элементов. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Природа 

химической связи и образование молекул из атомов. Механизм химической реакции. 

Скорость реакции и факторы, от которых она зависит (концентрация, температура, 

катализаторы). Химическое равновесие. Тепловой эффект химической реакции, горение. 

Использование энергии химической реакции в энергетике и технике. Экологические 

проблемы, связанные со сжиганием химического топлива.   

РАЗДЕЛ 7. Природные и синтетические соединения 

7.1. Природные и синтетические соединения. 

Содержание Неорганические и органические соединения. Связь между строением 

молекул и свойства веществ. Классы органических соединений. Природные и 
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синтетические полимеры. Белки как важнейшие природные полимеры. Наиболее 

распространенные синтетические полимерные материалы: пластмассы, каучуки, волокна, 

лаки, клеи. Возможность получения новых материалов с заданными свойствами.  

Соединения бытовой химии и безопасное общение с ними. Экологические проблемы, 

связанные с использованием новых материалов. 

РАЗДЕЛ  8. Клеточное строение живых организмов 

8.1. Клеточное строение живых организмов 

Содержание Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. Строение клетки. Деление клетки 

Оплодотворение. Дифференциация клеток в процессе онтогенеза.  

РАЗДЕЛ  9. Генетическая информация 

9.1. Генетическая информация. 

Содержание ДНК – Носитель наследственной информации. Структура молекулы 

ДНК. Ген, генетический код. Матричное воспроизводство белков. Наследственные 

закономерности. Мутации мутагены. Генетически обусловленные заболевания и 

возможность их лечения. Геном человека. 

9.2. Вирусы. 

Содержание Вирусы и механизм вирусных заболеваний. Принцип действия 

некоторых лекарственных веществ. Биотехнологии: микробиологический синтез, 

клеточная и генная инженерия. Клонирование. Этические проблемы, связанные с 

развитием биотехнологий, основанных на генной инженерии. 

РАЗДЕЛ 10. Эволюция и биосистемная организация жизни. 

10.1. Эволюция биосистемная организация жизни. 

Содержание Проблема происхождения жизни на земле. Теория эволюции 

органического мира Дарвина и современные эволюционные представления. 

Наследственность и изменчивость организмов, естественный отбор. Происхождение и 

эволюция человека. Биосистемная (уровневая) организация жизни: клетка, организм, 

популяция, экосистема. Приспособления организмов к влиянию различных экологических 

факторов. Круговорот и превращения энергии в экосистемах. 

РАЗДЕЛ  11. Наиболее общие свойства и закономерности природных систем. 

11.1. Энергия в природе и техники. 

Содержание Преобразование и сохранение энергии в природе и технике. 

Случайные процессы и вероятные закономерности. Второе начало термодинамики и 

необратимый характер изменений в замкнутых системах. Энтропия как мера беспорядка. 

Информация. Общность информационных процессов в биологических, технических и 

социальных системах. Система зрительных органов как пример информационной 

системы, ее физические и химические составляющие. 

11.2. Эволюция как всеобщий принцип. 

Содержание Эволюция как всеобщий принцип. Физический, химический, 

биологический, социальный уровни эволюции. Процессы самоорганизации. Общие 

представления о синергетике. Биосфера, роль человека в биосфере. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Концепция устойчивого развития. Личная 

ответственность человека за охрану окружающей среды. 

 

 

 

Контрольная работа 
«Законы сохранения» 

Вариант 1 

1. На сколько увеличилась потенциальная энергия мальчика массой 50 кг, который 

поднялся по лестнице своего дома на высоту 10 м? 
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2. Чему равна кинетическая энергия камня массой 3 кг если он был брошен со 

скоростью 10 м/с? 

3. Определите, с какой высоты упало яблоко, если при ударе о землю оно имело 

скорость 4 м/c. 

4. Два шарика из глины имеющие массы – 30 и 50 г, катятся навстречу друг другу со 

скоростями 5 и 4 м/с. Удар при их соединении неупругий. От столкновения они 

слипаются и двигаются в одном направлении. Определите общую скорость 

шариков. 

5. Какую работу совершает двигатель пылесоса мощностью 1000 Вт за 5 минут? 

Вариант 2 

1. Штангист поднял штангу на высоту 2 м, совершив при этом работу 3 кДж. Какова 

масса штанги? 

2. Мощность кита при плавании под водой достигает 4 кВт при скорости 9 км/ч. 

Определите движущую силу, развиваемую китом. 

3. Какова мощность двигателя, совершающего за 2 мин работу 150 кДж? 

4. Во время прыжка в длину, мальчик имеющий массу 40 кг развил скорость 5 м/сна 

высоте 0,5м. Определите потенциальную энергию относительно Земли, импульс 

мальчика в данный момент, кинетическую энергию и полную механическую 

энергию мальчика. 

5. Определите потенциальную энергию тела массой 2 кг поднятого на 2м над землёй? 

Вариант 3 

1. По горизонтальному столу катится шарик массой 500 г с постоянной скоростью 20 

см/с. Чему равна его кинетическая энергия? 

2. Какова масса человека если на высоте 10 м он обладает потенциальной энергией 

5,5 кДж ? 

3. Тележка массой 80 кг катится со скоростью 6 м/c. Мальчик, бегущий навстречу 

тележке со скоростью 7,2 км/ч, прыгает в тележку. С какой скоростью движется 

после этого тележка, если масса мальчика 30 кг? 

4. Тело массой 10 кг подняли на высоту 2 м. Определите работу силы тяжести. 

5. Полезная работа, совершаемая с помощью простого механизма,  на 0,1 долю 

меньше затраченной работы. Чему равен КПД механизма? 

Вариант 4 

1. Трактор тянет плуг с силой 32 кН. Определите мощность трактора, если за 15 

минут он прошёл 1,8 км. 

2. На какую высоту поднялся орёл, если при массе 5 кг он обладает потенциальной  

энергией в 6 кДж? 

3. Какова масса тела, если его импульс 500 cмкг / при скорости 72 км/ч? 

4. При подъёме тела была совершена работа 400 Дж за 5 с. Определите мощность, 

развиваемую при этом. 

5. На неподвижную тележку массой 100 кг. Прыгает человек массой 50 кг. Со 

скоростью 6 м/с.  С какой скоростью начнет двигаться тележка с человеком?  

 

Контрольная работа «Законы постоянного тока» 

 

Вариант 1 

1. Найдите сопротивление схемы, изображенной на рисунке,  если R1 = R2 = 2 Ом, R3 = 

R4 =  4Ом. 
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2. При напряжении 1,2 кВ сила тока одной из секций телевизора 50 мА. Чему равно 

сопротивление цепи этой секции? 

Вариант 2 

1. Найдите сопротивление схемы, изображенной на рисунке, если R1=2 Ом, R2=R3=2 Ом, 

R4=R5=4 Ом. 

 
2.Определите мощность тока в электрической лампе, включенной в сеть напряжением 220 

В, если известно, что сопротивление нити накала лампы 484 Ом.  

Вариант 3 

1. Найдите сопротивление схемы, изображенной на рисунке, если R1 = 4 Ом, R2 = R3 = R4 = 

8 Ом. 

 
                                                                       Рис.  

2.Определите напряжение на концах проводника, сопротивление которого 20 Ом, если 

сила тока в проводнике 0,4 А.                                                            

Вариант 4 

1. Найдите сопротивление схемы, изображенной на рисунке 88, если  R1 = R2 = R3 = 3 

Ом , R4 = 9 Ом. 

 
2. Определите количество теплоты, выделяемое в проводнике за 3 мин, если сила тока 

в цепи 0,005 мА, а напряжение на концах проводника 200 В. 

 

«Молекула ДНК – носитель наследственной информации». 

Вариант №1 

1. Найти молекулярную массу и длину первичной структуры белка лизоцима (антибиотик 

слюны и слез), если известно, что в его состав входит 129 аминокислотных остатков.   

2. Миозин (один из сократительных белков мышечной ткани) имеет молекулу, длина 

первичной структуры которой составляет 1570 нм. Определите его молекулярную массу. 

R
1 

R
2 

R
5 

R
4 R

3 
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3. На фрагменте одной нити ДНК нуклеотиды расположены в последовательности: А-А-Г-

Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Т. Определите процентное содержание всех нуклеотидов в этом гене и 

его длину. 

Вариант №2 

1. Инсулин (гормон поджелудочной железы человека) имеет молекулярную массу 5610 а. 

е.м. Определите количество аминокислотных остатков в молекуле этого белка. 

2. Яичный альбумин (основной запасной белок куриного яйца) имеет молекулярную массу 

66000 а. е.м. Определите длину его первичной структуры. 

3.В молекуле ДНК обнаружено 880 гуаниловых нуклеотидов, которые составляют 22% от 

общего числа нуклеотидов в этой ДНК. Определите: а) сколько других нуклеотидов в этой 

ДНК? б) какова длина этого фрагмента? 

Вариант №3 

1. Альбумин в крови человека имеет относительную молекулярную массу 68400. 

Определите количество аминокислот в молекуле альбумина, если относительная 

молекулярная масса одного аминокислотного остатка составляет 120.  

2.Одна из цепей ДНК имеет молекулярную массу 124200. Определите массу белка, 

закодированную в данной молекуле ДНК, если молекулярная масса одной аминокислоты 

составляет в среднем 100, а одного нуклеотида 345.  

3.Одна из цепей фрагмента молекулы ДНК имеет следующее строение: Г-Г-Г-А-Т-А-А-Ц-

А-Г-А-Т-Ц. Укажите строение противоположной цепи. Укажите последовательность 

нуклеотидов в молекуле и-РНК, построенной на этом участке цепи ДНК. 

 

Тесты  
Тестовый контроль «Квантовая оптика» 

1.Явление вырывания электронов с поверхности металла под действием света называют: 

А. фотосинтез 

Б. электризацией 

В. эквантованием 

Г. фотоэффектом  

 2. При уменьшении интенсивности света в 9 раз количество электронов, вырываемых 

светом с поверхности за 1 секунду: 

А. не изменится 

Б. уменьшится в 9 раз 

В. увеличится в 9 раз 

Г. нет ответа 

 3. Кинетическая энергия фотоэлектронов увеличивается, если:  

А. увеличивается Авых электронов из металла 

Б. уменьшается Авыхэлектронов из металла 

В. уменьшается энергия кванта падающего света 

Г. увеличивается интенсивность светового потока 

 4. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта представляет собой применение к данному 

явлению: 

А. закон сохранения импульса 

Б. закон сохранения энергии 

В. закон преломления света 

Г. закон отражения света 

Инструкция для обучающегося: К каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент второго и запишите выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

5. Квантовые оптические генераторы (лазеры) используются для: 

А. разрезания металлов и живых 

тканей 

Б. передачи и считывания 

информации 
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В. установления эталона длины 

1.1, 2    

2. 1, 3    

3. 1, 2, 3 

4. 2, 3 

5. Только 1 
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6. Согласно уравнению Эйнштейна для фотоэффекта һ·ν=m·υ
2
/2+А, энергия кванта, 

вызывающего фотоэффект, должна быть… 

А. больше работы выхода 

Б. равна  работе выхода 

В. больше или равна работе выхода 

Г. равна кинетической энергии вылетающего электрона 

7. Первая из двух одинаковых металлических пластин имеет положительный заряд, а 

вторая – отрицательный. Быстрее разряжается при освещении светом 

А. первая 

Б. вторая 

В. обе одинаково 

Г. не разряжается ни одна 

8. При облучении поверхностей железной и цинковой пластин светом одинаковой 

частоты, максимальная скорость вылетающих электронов наблюдается у цинка. 

Сравните значения работы выхода и минимальной частоты, соответствующие красной 

границе фотоэффекта для железа и цинка. 

А. минимальная частота и работа больше у железа. 

Б. минимальная частота и работа больше у цинка. 

В. минимальная частота больше у цинка, работа больше у железа. 

Г. минимальная частота больше у железа, работа больше у цинка. 

9. Энергия кванта пропорциональна: 

А. скорости кванта 

Б. времени излучения 

В. длине волны 

Г. частоте колебаний 

10. Отдельная порция электромагнитной энергии, поглощаемая атомом называется: 

А. Джоулем 

Б. электрон-вольтом 

В. квантом 

Г. электроном 

Инструкция для обучающегося: К каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент второго и запишите выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

11. Установите соответствие: 

  

А. Фотоэлектрон   1.Электрон, вырванный светом из 

катода 

Б. Ток насыщения  2.Максимальное значение фототока

  

В.Задерживающее напряжение 3. Движение вырванных светом из 

катода электронов. 

Г. Фототок 4. Напряжение, при котором 

величина фототока равна нулю. 
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Инструкция для обучающегося: Выберите один вариант ответа. 

8. Красная граница фотоэффекта определяется… 

А. частотой света 

Б. свойствами веществами 

В. площадью катода 

Г. Силой тока 

 

№ тестового задания Варианты ответа 

1.  Г 

2.  А 

3.  В 

4.  Б 

5. Б 

6. А 

7. Г 

8. В 

9. Г 

10. В 

1.  А-1,Б-2,В-4,Г-3  

2.  Б 

Критерии оценки тестовых заданий с одним или несколькими вариантами ответа. 

За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл.  

Если указаны два и более ответов (в их числе правильный), неверный ответ или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Задание с кратким свободным ответом считается выполненным верно, если правильно 

указана последовательность цифр (число). 

Тестовые задания на соответствие - на каждое правильное соответствие  1 балл. 

Дифференцированная шкала оценки тестовых заданий (в %) 

Оценка  5 4 3 

 

 

Физика атома и атомного ядра. 

Инструкция для обучающегося: Выберите один вариант ответа. 

1. Атом состоит из: 

А. протонов и электронов  

Б. ядра и электронов 

В. протонов и нейтронов  

Г. ядра и протонов 

2. Число протонов в атоме железа 
56

Fe: 

А. 56  

Б. 30  

В. 82  

Г. 26 

3. Число электронов в атоме фтора 
19

F: 

А. 19  

Б. 10  

В. 9  

Г. 28 

4. Число нейтронов в атоме алюминия 
28

Al: 

А. 14  

Б. 13  

В. 27  
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Г. 40 

5. Кто открыл явление радиоактивности? 

А. М. Кюри  

Б. Дж. Томсон 

В. Беккерель 

Г. Э. Резерфорд 

6. Атом в результате радиоактивного распада 

А. не изменяется 

Б. изменяется запас энергии атома, но атом остается того же химического элемента  

В. атом изменяется, превращается в атом другого химического элемента  

Г. в результате радиоактивного распада атом полностью исчезает 

7. β излучение - это 

А. поток быстрых двухзарядных ионов гелия 

Б. поток быстрых электронов  

В. поток квантов электромагнитного излучения высокой энергии  

Г. поток нейтральных частиц  

8. Прибор, который позволяет наблюдать следы заряженных частиц в виде полосы из 

капель воды в газе называется 

А. фотопластинка 

Б. счетчик Гейгера-Мюллера 

В. камера Вильсона  

Г. электронный микроскоп 

9. В атомном ядре содержится 25 протонов и 30 нейтронов. Это атомное ядро обладает 

положительным зарядом, выраженным в элементарных электрических зарядах +е, равным 

А. +5е  

Б. +30е  

В. +25е  

Г. 0  

10. Ядра атомов состоят из: 

А. из протонов 

Б. из нейтронов  

В. из протонов, нейтронов и электронов  

Г. из протонов и нейтронов 

11. В электронной оболочке нейтрального атома, у которого ядро состоит из 6 протонов и 

8 нейтронов, число электронов равно: 

А. 6 

Б. 8  

В. 2 

Г. 14  

12. Частицы, которые легче других способны проникать в атомное ядро и вызывать 

ядерные реакции 

А. электроны  

Б. нейтроны  

В.  -частицы  

Г. все перечисленные выше  

13. Частица, Х которая образуется в результате реакции Li + называется 

А. гамма-квант  

Б. электрон  

В. позитрон  

Г. нейтрон 

14. Массовое число – это:  

А. число протонов в ядре 
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Б. число нейтронов в ядре 

В. число электронов в электронной оболочке  

Г. число нуклонов в ядре  

15.   Спонтанное излучение атомов – это  

А. Любое излучение возбужденных атомов 

Б. Излучение, испускаемое при самопроизвольном переходе атома из одного состояния в 

другое 

В. Переход электрона в атоме с верхнего энергетического уровня на нижний под 

влиянием внешнего электромагнитного поля 

Г. нет верного ответа 

16.  Ввиду большой мощности лазера его КПД: 

А. Больше 100% 

Б. Незначительно меньше 100% 

В. 1—2% 

Г. 50—60% 

17.  Яркость излучения Солнца составляет 7-10
3
 Вт/см

2
. Излучение лазера значительно: 

А. Больше излучения Солнца 

Б. Меньше излучения Солнца 

В. Равно излучению лазера 

Г. Больше либо равно излучению лазера 

18.  На  рисунке  1  показано устройство рубинового лазера. Какой цифрой обозначен 

кристалл рубина? 

А. 4 

Б. 3 

В. 2 

Г. 1 

 

19. Какие неизвестные ранее химические элементы открыли П. Кюри и М. Склодовская-

Кюри? 

А. Уран и торий 

Б. Полоний и радий 

В. Химические элементы с порядковым номером 84 и выше 

Г. Уран и рубидий 

20. Для выяснения природы радиоактивного излучения его пропустили через: 

А. Свинец 

Б. Электрическое поле 

В. Магнитное поле 

Г. Олово 

 

№ тестового задания Варианты ответа № тестового 

задания 

Варианты ответа 

1. Б 11. А 

2. А 12. В 

3. А 13. Б 

4. В 14. А 

5. Г 15. А 

6. В 16. Г 

7. Б 17. В 

8. А 18. Б 

9. В 19. Б 

10. Г 20. А 

Критерии оценки тестовых заданий с одним или несколькими вариантами ответа. 
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За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл.  

Если указаны два и более ответов (в их числе правильный), неверный ответ или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Задание с кратким свободным ответом считается выполненным верно, если правильно 

указана последовательность цифр (число). 

Тестовые задания на соответствие - на каждое правильное соответствие  1 балл. 

Дифференцированная шкала оценки тестовых заданий (в %) 

Оценка  5 4 3 

Средняя  100-95 94-80 79-65 

 

«Химические процессы в атмосфере». 

Вариант №1  

1. Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность планеты, от 

воздействия:  

а) высоких концентраций оксидов азота; 

 б) выбросов промышленных предприятий;  

в) жесткого ультрафиолетового излучения;  

г) несгоревших частиц топлива. 

2. Причиной выпадения кислотных дождей считают воздействие на атмосферу:  

а) электромагнитных излучений;  

б) высокотоксичных соединений;  

в) выбросов сернистого газа;  

г) мелких частиц сажи.  

3. Основным компонентом атмосферы является:  

а) кислород;  

б) азот;  

в) аргон;  

г) озон.  

4. Главный химический загрязнитель атмосферы:  

а) диоксид углерода;  

б) радиоактивные осадки;  

в) сернистый газ;  

г) тетраэтилсвинец.  

5. Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность планеты, от 

воздействия:  

а) резких колебаний температуры;  

б) умеренного радиоактивного загрязнения;  

в) хозяйственной деятельности человека;  

г) веществ, обладающих канцерогенными свойствами. 

6. Жесткое ультрафиолетовое излучение не достигает поверхности Земли благодаря 

присутствию в атмосфере:  

а) молекул воды;  

б) озона;  

в) хлорфторметана;  

г) азота.  

7. Постепенное потепление климата на планете связано с:  

а) озоновым экраном;  

б) фотохимическим смогом;  

в) искусственным загрязнением;  

г) парниковым эффектом. 

8. Непрерывно меняющееся состояние атмосферы у земной поверхности называют:  

а) климатом;  
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б) погодой;  

в) фактором;  

г) средой.  

9. Основным источником поступления в атмосферу газа метана считают:  

а) лесные массивы;  

б) луговые и степные районы;  

в) болотистые районы;  

г) горные районы.  

Вариант №2 

1. Основным источником поступления в атмосферу мелких частиц свинцовой пыли 

являются:  

а) испытания ядерного оружия;  

б) сильные и продолжительные лесные пожары;  

в) выбросы автотранспорта;  

г) предприятия по производству красок и лаков.  

2. Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность планеты, от 

воздействия:  

а) вулканических выбросов;  

б) космических излучений;  

в) парникового эффекта;  

г) сернистого газа.  

3. Большая часть жестких ультрафиолетовых лучей задерживается тонким озоновым 

слоем, который локализован в:  

а) тропосфере;  

б) гидросфере;  

в) стратосфере;  

г) экзосфере.  

4. Основной причиной постепенного потепления климата является:  

а) изменение естественного радиоактивного фона;  

б) увеличение концентрации диоксида углерода;  

в) истощение озонового слоя;  

г) увеличение концентрации хлорфторуглеводородов. 

5. Ядовитый туман, образующийся при воздействии солнечного света на смесь выбросов 

промышленных предприятий и транспорта, называют:  

а) задымлением атмосферы;  

б) белым смогом;  

в) парниковым эффектом;  

г) фотохимическим смогом. 

6. В крупных городах значительная доля загрязнения атмосферы приходится на:  

а) стройплощадки;  

б) предприятия легкой промышленности;  

в) автотранспорт;  

г) предприятия пищевой промышленности.  

7. Жесткое ультрафиолетовое излучение не достигает поверхности Земли благодаря:  

а) парообразной влаге;  

б) парниковому эффекту;  

в) молекулярному азоту;  

г) озоновому экрану.  

8. Локальные изменения климата, которые складываются около поверхности почвы, 

называют:  

а) средой;  

б) фактором;  
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в) погодой;  

г) микроклиматом. 

9. Что такое аэрозоль?  

а) организмы, способные жить лишь в среде, содержащей кислород;  

б) естественное или искусственное поступление воздуха в какую-нибудь среду;  

в) искусственное сооружение в виде проточного резервуара для биологической очистки 

сточных вод;  

г) взвешенные в газообразной среде частицы твердых или жидких веществ. 

Ответы: 
Ключ к тестовому заданию  «Химические процессы в атмосфере». 

 

№ Вариант №1 Вариант №2 

1 В В 

2 В Б 

3 Б В 

4 В Б 

5 А Г 

6 Б В 

7 Г Г 

8 Б Г 

9 В Г 

 

Критерии оценки: 

За каждый верный ответ ставится 1 балл. 

9 баллов  – отлично 

8  баллов – хорошо 

7-5 баллов  – удовлетворительно 

Менее 5 баллов – неудовлетворительно.  

 

«Обмен веществ и превращение энергии в клетке». 

Вариант №1 

1. Совокупность процессов ассимиляции и диссимиляции – это: а) метаболизм; б) 

анаболизм; в) катаболизм; г) нейтрализм.  

2. Совокупность реакций распада и окисления органических веществ, сопровождающихся 

выделением энергии и запасанием ее в молекулах АТФ, - это: а) пластический обмен; б) 

биосинтез; в) энергетический обмен; г) фотосинтез. 

3. Процесс синтеза органических веществ из неорганических (углекислого газа и воды), 

протекающий за счет энергии света – это: а) энергетический обмен;  

б) фотосинтез; в) пластический обмен; г) биосинтез. 

4. Какие из перечисленных организмов способны к фотосинтезу: а) ольха; б) белая 

планария; в) холерный вирион; г) дождевой червь  

5. В результате фотосинтеза образуются: а) минеральные вещества и углекислый газ; б) 

органические вещества и свободный кислород; в) вода, минеральные соли и углекислый 

газ; г) неорганические вещества и вода 

6. При больших физических нагрузках в клетках мышц накапливается: а) избыток 

углекислого газа; б) избыток АТФ; в) избыток молочной кислоты; г) избыток кислорода.  

7. Выделяющая в процессе подготовительного этапа энергия: а) запасается в виде АТФ; б) 

рассеивается в виде тепла; в) превращается в 2 молекулы АДФ. 

8. Сколько этапов биологического окисления существует в клетке? а) три; б) четыре; в) 

два; г) пять.  
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Вариант №2 

1. Как называется первый этап биологического окисления? а) подготовительный; б) 

вступительный; в) предварительный. 

2. Под действием ферментов белки расщепляются до: а) глюкозы; б) жиров; в) аминокислот.  

3. Совокупность химических реакций синтеза и распада органических веществ, 

протекающих в клетке, - это: а) энергетический обмен; б) биосинтез; в) пластический 

обмен; г) метаболизм. 

4. Совокупность реакций синтеза органических веществ, сопровождающихся поглощением 

энергии за счет распада молекул АТФ, - это: а) пластический обмен (ассимиляция); б) 

метаболизм; в) энергетический обмен (диссимиляция). 

5. Процесс перевода энергии света в энергию химических связей органических соединений 

(углеводов) из неорганических (углекислый газ и вода) у растений это: а) дыхание; б) 

брожение; в) фотосинтез; г) выделение. 

6. Какой этап биологического окисления называется бескислородным? а) первый; б) второй; 

в) третий.  

7. Фотосинтез происходит: а) в хлоропластах; б) в лейкопластах; в) в хромопластах; г) в 

митохондриях. 

8. Что является конечными продуктами окисления органических веществ? а) АТФ и вода; б) 

кислород и углекислый газ; в) АТФ и кислород; г) вода и углекислый газ. 

Ответы: 

КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ  «ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ 

ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ». 

 

№ Вариант №1 Вариант №2 

1 А А 

2 В В 

3 Б Г 

4 А А 

5 Б В 

6 В Б 

7 Б А 

8 А Г 

 

 

Критерии оценки: 

За каждый верный ответ ставится 1 балл. 

8  баллов  – отлично 

7  баллов – хорошо 

6-5  баллов  – удовлетворительно 

Менее 5 баллов – неудовлетворительно.  

 

  
Задания для практических и лабораторных занятий  
 

Законы постоянного тока. 

Лабораторная работа  Изучение закона Ома для участка цепи. 

Цель работы: установить на опыте зависимость силы тока от напряжения и 

сопротивления. 
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   Оборудование: амперметр лабораторный, вольтметр лабораторный, источник питания, 

набор из трёх резисторов сопротивлениями 1 Ом, 2 Ом, 4 Ом, реостат, ключ замыкания 

тока, соединительные провода. 

Ход работы. 

Краткие теоретические сведения 

   Электрический ток - упорядоченное движение заряженных частиц 

   Количественной мерой электрического тока служит сила тока I 

   Сила тока - – скалярная физическая величина, равная отношению заряда q, 

переносимого через поперечное сечение проводника за интервал времени t, к этому 

интервалу времени: 

  

   В Международной системе единиц СИ сила тока измеряется в амперах [А]. 

   [1A=1Кл/1с] 

   Прибор для измерения силы тока Амперметр. Включается в цепь последовательно 

 

   На схемах электрических цепей амперметр обозначается . 

 
   Напряжение – это физическая величина, характеризующая действие электрического 

поля на заряженные частицы, численно равно работе электрического поля по 

перемещению заряда из точки с потенциалом φ1 в точку с потенциалом φ2 

   U12 = φ1 – φ2              

   U – напряжение 

   A – работа тока 

   q – электрический заряд 

   Единица напряжения – Вольт [В] 

   [1B=1Дж/1Кл] 
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   Прибор для измерения напряжения – Вольтметр. Подключается в цепь параллельно 

тому участку цепи, на котором измеряется разность потенциалов. 

 

   На схемах электрических цепей амперметр обозначается . 

 
   Величина, характеризующая противодействие электрическому току в проводнике, 

которое обусловлено внутренним строением проводника и хаотическим движением его 

частиц, называется электрическим сопротивлением проводника. 

   Электрическое сопротивление проводника зависит от размеров и формы проводника и 

от материала, из которого изготовлен проводник. 

    

   S – площадь поперечного сечения проводника 

   l – длина проводника 

   ρ – удельное сопротивление проводника 

   В СИ единицей электрического сопротивления проводников служит ом [Ом]. 

   Графическая зависимость силы тока I от напряжения U - вольт-амперная характеристика 

 
   Закон Ома для однородного участка цепи: сила тока в проводнике прямо 

пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна 

сопротивлению проводника. 
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   Назван в честь его первооткрывателя Георга Ома. 

Практическая часть 

   1. Для выполнения работы соберите электрическую цепь из источника тока, амперметра, 

реостата, проволочного резистора сопротивлением 2 Ом и ключа. Параллельно 

проволочному резистору присоедините вольтметр (см. схему). 

    

   2. Опыт 1. Исследование зависимости силы тока от напряжения на данном участке цепи. 

Включите ток. При помощи  реостата доведите напряжение на зажимах проволочного 

резистора до 1 В, затем до 2 В и до 3 В. Каждый раз при этом измеряйте силу тока и 

результаты записывайте в табл. 1. 

   Таблица 1. Сопротивление участка 2 Ом 

Напряжение, В    

Сила тока, А    

   3. По данным опытов постройте график зависимости силы тока от напряжения. Сделайте 

вывод. 

   4. Опыт 2. Исследование зависимости силы тока от сопротивления участка цепи при 

постоянном напряжении на его концах. Включите в цепь по той же схеме проволочный 

резистор сначала сопротивлением 1 Ом, затем 2 Ом и 4 Ом. При помощи реостата 

устанавливайте на концах участка каждый раз одно и то же напряжение, например, 2 В. 

Измеряйте при этом силу тока, результаты записывайте в табл 2. 

   Таблица 2. Постоянное напряжение на участке 2 В 

Сопротивление участка, Ом    

Сила тока, А    

   5. По данным опытов постройте график зависимости силы тока от сопротивления. 

Сделайте вывод. 

   6. Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое электрический ток? 

2. Дайте определение силы тока. Как обозначается? По какой формуле находится? 

3. Какова единица измерения силы тока? 

4. Каким прибором измеряется сила тока? Как он включается в электрическую цепь? 

5. Дайте определение напряжения. Как обозначается? По какой формуле находится? 

6. Какова единица измерения напряжения? 

7. Каким прибором измеряется напряжение? Как он включается в электрическую цепь? 

8. Дайте определение сопротивления. Как обозначается? По какой формуле находится? 

9. Какова единица измерения сопротивления? 

10. Сформулируйте закон Ома для участка цепи 

Лабораторная работа Изучение интерференции и дифракции света. 

Цель работы:экспериментально изучить явление интерференции и дифракции. 

Оборудование:электрическая лампа с прямой нитью накала (одна на класс), две 

стеклянные пластинки, стеклянная трубка, мыльная вода, компакт-диск, капроновая ткань. 

Описание работы:  
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Обычно интерференция наблюдается при наложении волн, испущенных одним и тем же  

источником света, пришедших в данную точку разными путями. 

Вследствие дифракции свет отклоняется от прямолинейного распространения (например, 

близи краев препятствий). 

Ход работы: 
Опыт 1. С помощью стеклянной трубки выдуйте мыльный пузырь и внимательно 

рассмотрите его. При освещении его белым светом наблюдайте образование цветных 

интерференционных колец. По мере уменьшения толщины пленки кольца, расширяясь, 

перемещаются вниз. 

Ответьте на вопросы: 

1. Почему мыльные пузыри имеют радужную окраску? 

2. Какую форму имеют радужные полосы? 

3. Почему окраска пузыря все время меняется? 

Опыт 2. Тщательно протрите две стеклянные пластинки, сложите вместе и сожмите 

пальцами. Из-за неидеальности формы соприкасающихся поверхностей между 

пластинками образуются тончайшие воздушные пустоты.при отражении света от 

поверхностей пластин, образующих зазор, возникают яркие радужные полосы – 

кольцеобразные или неправильной формы. При изменении силы, сжимающей пластинки, 

изменяются расположение и форма полос. Зарисуйте увиденные вами картинки. 

Ответьте на вопросы: 

1. Почему в местах соприкосновения пластин наблюдаются яркие радужные 

кольцеобразные или неправильной формы полосы? 

2. Почему с изменением нажима изменяются форма и расположение 

интерференционных полос? 

Опыт 3. 
Рассмотрите внимательно под разными углами поверхность компакт-диска (на которую 

производится запись). Что вы наблюдаете? Объясните наблюдаемые явления. Опишите 

интерференционную картину. 

Опыт 4.  

Посмотрите сквозь капроновую ткань на нить горящей лампы. Поворачивая ткань вокруг 

оси, добейтесь четкой дифракционной картины в виде двух скрещенных под прямым 

углом дифракционных полос. Зарисуйте наблюдаемый дифракционный крест. Объясните 

наблюдаемые явления. 

Запишите выводы. Укажите, в каких из проделанных вами опытов наблюдалось явление 

интерференции, а в каких дифракции.  

 

Лабораторная работа Анализ содержания примесей и очистка загрязненной воды 

 

Цель: научиться определять содержание примесей в воде; познакомиться с основными 

способами очистки воды; охарактеризовать  качества воды, взятой из различных 

источников.  

Оборудование и реактивы: HCl, FeCL3 , BaCl2,KNCS,AqNO3, химическая посуда, 

бумажный фильтр, штатив, мерный стаканчик и цилиндр, воронка, белая бумага.  

Обучающийся должен: 

Знать: методы очистки воды. 

Уметь: определять содержание примесей в воде;  очищать воду от примесей;    владеть 

химической терминологией.       

Теоретические сведения 

Получение чистой воды – очень важная проблема. Чистая вода необходима многим 

отраслям современной промышленности, она используется для проведения многих 

технологических процессов. Очищенная питьевая вода применяется в бытовых целях. В 

природной воде всегда имеются механические примеси и растворённые вещества. Вода – 
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прекрасный растворитель и поэтому невозможно встретить в природе жидкую «чистую» 

воду, то есть ту воду, в которой не растворены неорганические и органические вещества. 

В результате жизнедеятельности человека количество загрязняющих воду веществ 

постоянно растёт, и на сегодняшний день их насчитывается более 50 000. Поэтому 

проведение тестов на определение концентрации такого количества химических веществ,  

которые могут присутствовать в воде, просто невозможно. 

Традиционно для оценки качества воды используют физические,  санитарно - 

бактериологические и химические показатели. 

К физическим показателям относят температуру, запахи и привкусы, цветность и 

мутность.  

К санитарно-бактериологическим показателям относят бактериальную загрязнённость 

воды, загрязнённость кишечной палочкой, содержание в воде токсичных и радиоактивных 

микрокомпонентов. 

К химическим показателям относят водородный показатель воды рН, жёсткость и 

щёлочность, минерализацию, а также содержание главных ионов. Качество воды 

определяется содержанием ионов, обуславливающих жёсткость воды, а также ионов 

тяжёлых металлов Рb
2+

, Рg
2+

, Cr
3+

, Fe
3+

, SO4
2-

,Cl
-
, Mg

2+, 
которые часто встречаются в стоках 

промышленных предприятий.  

Фильтрование — это общее название для различных способов очистки жидкости от 

твердых частиц. Фильтрование заключается в пропускании смеси через материал 

(фильтр), задерживающий твердые частицы. Жидкость, собираемая после фильтрации, 

называется фильтратом. 

Выполнение работы 

Задание№1:  

Дайте характеристику качества воды, взятой из различных источников. Исследуйте 

разные пробы воды, полученные результаты занесите в таблицу. Сделайте вывод по 

работе.  

Таблица 1 Результаты опыта  

Характеристика 

воды 

Проба воды 

№1 №2 №3 

Из какого источника 

взята проба 

   

Прозрачность    

Цвет    

Запах и его 

интенсивность 

   

Вкус    

Осадок    

Реакция среды (рН)     

Наличие солей    

 

1. Запишите, из какого источника взята проба воды.  

2. Налейте в химический стакан эту воду и рассмотрите ее на свет. Определите ее 

прозрачность. Вода может быть: прозрачная; слабо мутная; сильно мутная.  

3. Определите цвет воды.  Для этого опустите в стакан с водой белую пластинку или лист 

белой бумаги. Цвет воды может быть: бурый; светло-коричневый; желтый; светло-

желтый; зеленоватый; бесцветный.  
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4. Определите запах воды и его интенсивность. Естественный запах может быть болотным, 

глинистым, древесным, плесневым, травянистым, сероводородным. В случае попадания 

в воду инородных веществ она может пахнуть бензином, мазутом, хлором, навозом и т.п. 

По интенсивности запах может быть: слабый (он обнаруживается, если обратить на него 

внимание); заметный (легко обнаруживается); отчетливый (обращает на себя внимание); 

сильный (делает воду негодной для питья). Питьевая вода не должна иметь запаха.   

5. Определите вкус воды. Пробовать загрязненную природную воду нельзя. Вода может 

быть: соленая; горькая; кислая; с хлорным, металлическим или иным привкусом; 

безвкусная или с приятным для питья вкусом. Питьевая вода должна быть безвкусной 

или приятной на вкус.  

6. Определите, образуется ли осадок после суточного отстаивания воды. Если осадок 

образуется, он может быть: хлопьевидным слизистым; хлопьевидным желтовато-

коричневым; плотным белым (желтоватым); плотным бурым (коричневым); сероватым; 

в виде песка, глины или растительных остатков.  

7. Определите реакцию водной среды с помощью универсального индикатора. Капните 

исследуемой воды на кусочек универсальной индикаторной бумаги. Сравните 

полученный цвет со шкалой рН. Запишите рН исследуемой воды и по значению рН 

определите реакцию среды.  

8. Определите наличие растворимых солей. Для проведения исследования подготовьте два 

чистых и обезжиренных предметных стекла. На одно нанесите несколько капель 

исследуемой воды, на другое – дистиллированной. Дистиллированная вода не содержит 

растворенных солей. Белый налет указывает на наличие солей. Выпарите воду со стекол 

и сравните их. Чем он больше, тем больше солей было растворено в воде.  

Задание№2: Изучить анализируемую воду на содержание ионов хлора, сульфата и 

железа, написать уравнения реакции, оформить отчет в виде таблицы  и ответить на 

вопросы.  

Таблица 2 Результаты опыта  

Номер 

опыта 

Что делал? Что наблюдал? Уравнения реакций 

    

 

Опыт 1. Обнаружение ионов SO4
2-

.  

К 3 мл анализируемой воды добавьте 2-3 капли 1М раствора соляной кислоты, нагрейте 

до кипения и прибавьте 0,5 мл хлорида бария. Что наблюдаете? Напишите уравнение 

реакции.  

Опыт 2. Обнаружение ионов Cl
-
.  

К 3 мл анализируемой воды прилейте по каплям 0,1М раствора нитрата серебра. Что 

наблюдаете? Напишите уравнение реакции.  

Опыт 3. Обнаружение ионов Fe
3+

.  

К  раствору соли хлорида железа(III) добавить 1 мл раствора тиоцианата калия. Какие 

произошли изменения? Можно ли использовать взаимодействие солей железа(III) с 

тиоцианатом калия как  качественную реакцию на ионы Fe
3+

?  Только продукт 

взаимодействия ионов железа Fe
3+

 с тиоцианат-ионом дает продукт кроваво-красного 

цвета, следовательно реакция FeCl3 с KNCS является качественной на ионы Fe
3+

. 

Таким образом, с помощью тиоцианат-иона можно однозначно определить наличие 

ионовFe
3+

 в исследуемом веществе. 

К 0,5 мл анализируемой воды прилейте 1мл 0,5 М раствора тиоцианата калия (KNCS). 

Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции. 

Задание №3: 

Опыт 1. Очистка воды методом фильтрования. Отделение воды от масла.  
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Вода и масло незначительно смешиваются друг с другом. Если оставить стоять смесь 

этих двух веществ, она разделится на два слоя, причем масло окажется сверху. 

Вставьте воронку в фильтр, как показано на рис 1. Воронку с фильтром поместите в 

химический стакан, осторожно налейте  данный  вам образец грязной воды в воронку. 

Что наблюдаете?  

 

 

 Рисунок 1. Воронка для фильтрования. 

 

→  →  → →  

 

Опыт 2. Очистка воды методом фильтрования. Адсорбция (фильтрование на 

древесном угле).  

Древесный уголь адсорбирует (поглощает, задерживает на своей поверхности) 

многие вещества, которые могут придавать воде мутный вид, а также неприятные запах 

и вкус. С этой целью древесный уголь часто используют в аквариумах для рыб.  

 Сверните бумажный фильтр, как показано на рис. 1. Поместите свернутый 

бумажный фильтр в воронку. Слегка смочите фильтр для того, чтобы он прилип к 

воронке. Закрепите воронку, как показано на рис. 2, и опустите кольцо штатива таким 

образом, чтобы конец воронки оказался бы на 2 — 3 см внутри стаканчика на 150 мл.  В 

другой  стаканчик объемом 150 мл поместите древесный уголь слоем высотой 2 см. 

Добавьте образец воды 100 мл к древесному углю в стаканчике, перемешайте смесь и 

осторожно пропустите ее через бумажный фильтр. Следите, чтобы жидкость не 

протекала между фильтровальной бумагой и воронкой и, чтобы уровень жидкости 

находился ниже верха бумажного фильтра.  Если фильтрат содержит небольшие темные 

частички древесного угля, профильтруйте жидкость еще раз. Для этого используйте 

чистый кусок смоченной фильтровальной бумаги. После того как вы останетесь 

довольны внешним видом и запахом очищенной воды, слейте ее в мерный цилиндр. 

Запишите конечный объем очищенного образца. Сделайте вывод.  

 

 

 

Рисунок 2. Закрепление воронки на штативе. 
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Вопросы для самоконтроля:  
1. Как получить дистиллированную воду и почему она вредна для организма?  

2. Почему не проводят исследование воды на все химические примеси?  

3. Проведите следующие расчеты и напишите ответы в тетради.  Сколько процентов от 

исходной грязной воды составляет "чистая" вода?   

Процент чистой воды = (Vчистой" воды/Vгрязной воды) • 100% .   

4. Какой процент жидкости теряется в результате очистки?   

5. Какой объем грязной воды был потерян в результате очистки?  

 

Лабораторная работа Определение химического состава атмосферы.  

Измерение уровня СО2 

Цель: определить содержание углекислого газа в помещениях техникума. 

Оборудование и реактивы: Медицинский шприц на 100–150 мл; химический стакан, 

вместимостью 50–100 мл; 0,005% раствор карбоната натрия, для приготовления которого 

1 г химически чистого безводного карбоната натрия растворяют в 200 мл свежее 

приготовленной дистиллированной воде, а затем добавляют 0,5 мл 1%-го раствора 

фенолфталеина. 

Обучающийся должен: 

Знать:химический состав атмосферного воздуха; количество выдыхаемого углекислого 

газа при различных видах деятельности; Негативные физиологические проявления при 

различных уровнях концентрации углекислого газа. 

Уметь: измерять уровень углекислого газа в помещениях; анализировать количественные 

показатели содержания углекислого газа в урочное и неурочное время. 

Теоретические сведения 
Атмосфера – смесь различных газов, окружающих Землю. Физическое состояние 

определяется погодой и климатом. Основные параметры атмосферы: плотность воздуха, 

давление, температура и состав. С увеличение высоты плотность воздуха и атмосферное 

давление уменьшаются. Температура меняется также в зависимости от изменения высоты. 

Вертикальное строение атмосферы характеризуется различными температурными и 

электрическими свойствами, разным состоянием воздуха.  

Чистый атмосферный воздух у поверхности Земли имеет следующий химический состав: 

азот – 78,1%, кислород – 20,93%, углекислота – 0,03–0,04%, аргон, гелий, криптон и др. – 

около 1%. Содержание указанных частей в чистом воздухе постоянно. Изменения 

происходят чаще всего за счет ее загрязнения различными выбросами промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, выхлопными газами автотранспорта. В жилых 

помещениях изменения вызваны, прежде всего, газообразными продуктами 

жизнедеятельности людей и некоторыми бытовыми устройствами (газовые плиты). Так, в 

выдыхаемом человеком воздухе кислорода содержится на 25 % меньше, чем во 

вдыхаемом, а углекислого газа – в 100 раз больше. Двуокись углерода (или углекислый 
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газ) образуется в результате окислительно-восстановительных процессов, протекающих в 

организме людей и животных, горения топлива, гниения органических веществ. В чистом 

загородном воздухе 380-400 ppm углекислого газа, т.е. 0,038-0,04%. Эти концентрации 

оптимальны для дыхания человека. Содержание углекислого газа в атмосферном воздухе 

за последние 50 лет увеличилось на 20% и постоянно продолжает расти — особенно в 

крупных городах за счет выхлопов автомобилей и промышленных выбросов. В воздухе 

городов концентрация углекислого газа увеличивается до 0,045%, в жилых и 

общественных зданиях (при плохой вентиляции) – до 0,6–0,8%.В закрытом помещении 

уровень углекислого газа повышается гораздо быстрее, чем убывает кислород. Замеры 

показывают, что, даже когда в школьном классе уровень СО2достигает 1000 ppm (0,1%), 

содержание кислорода практически не меняется. Конечно, увеличение углекислого газа 

зависит от количества людей в этом помещении, от их веса и того, что они при этом 

делают. Взрослый человек в покое выделяет в среднем 22 л углекислоты в час, а при 

физической работе — в 2–3 раза больше.  

 

Таблица 4. Количество выдыхаемого углекислого газа при различных видах деятельности 

 

Вид деятельности 
 

 

СО2, л/ч 
 

Сидит  
 

18 

Работает в офисе  
 

24 

Ходит 30 

Выполняет лѐгкую физическую работу  
 

36 

Выполняет работы по дому  
 

32-43 

Делает тяжѐлую физическую работу 55-75 

Выполняет спортивные упражнения  
  

175 и выше 

 

Исследователи знают, что существует связь между концентрацией СО2и ощущением 

духоты. Человек начинает ощущать симптомы «нехватки свежего воздуха» (а на самом 

деле повышенной концентрации углекислого газа) уже при его уровне 0,08%, т.е. 800 ppm. 

Признаки ухудшения самочувствия у человека появляются только при продолжительном 

вдыхании воздуха, содержащего 1,0–1,5% углекислого газа, выраженные функциональные 

изменения – при концентрации 2,0–2,5% и резко выраженные симптомы (головная боль, 

общая слабость, одышка, сердцебиение, понижение работоспособности) – при 3–4%.  

Гигиеническое значение углекислого газа заключается в том, что он служит косвенным 

показателем общего загрязнения воздушной среды помещений. Параллельно с 

увеличением его содержания повышаются температура, относительная влажность, 

запыленность воздуха, изменяется его ионный состав, главным образом за счет 

увеличения положительных ионов.  

Гигиенической нормой содержания углекислого газа в воздухе жилых и служебных 

помещений, спортивных залов считается концентрация 0,1%. 

Проблема СО2в учебных заведениях.  
Ученые ЕС проверили самочувствие школьников в помещении с концентрацией 

углекислоты >1000 ррm, или 0,1% , оказалось, что дети, проводящие много времени в 

помещении с высоким уровнем СO2, в 3,5 раза чаще имеют сухой кашель и в два раза 

больше болеют ринитом.  

Таблица 5. Негативные физиологические проявления при различных уровнях 

концентрации углекислого газа. 

 
 Уровень СO2, ppm  

Физиологические проявления  
 

Атмосферный воздух  

380-400  
 

Идеальный воздух для здоровья и 

хорошего самочувствия.  
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400-600  
 

Нормальное количество воздуха. 

Рекомендовано для детских комнат, 

спален, офисных помещений, школ и 

детских садов.  
 

600-1000  
 

Появляются жалобы на качество 

воздуха. У людей, страдающих астмой, 

могут учащаться приступы.  
 

Выше 1000  
 

Общий дискомфорт, слабость, 

головная боль, концентрация 

внимания падает на треть, растѐт 

число ошибок в работе. Может 

привести к негативным изменениям в 

крови, также могут появиться 

проблемы с дыхательной и 

кровеносной системой.  
  

Выше 2000  
 

Количество ошибок в работе сильно 

возрастает, 70% учащихся, сотрудников 

не могут сосредоточиться на работе.  
 

Если мы вспомним первичные признаки ацидоза, то поймем, почему вялые и сонливые 

школьники плохо воспринимают новый материал.  

Проблема повышенного уровня СO2 характерна и для детских садов, причем особенно 

для спален. Повышение концентрации углекислого газа в классе негативно влияет на 

результаты учебы детей, снижает их работоспособность. При физической деятельности в 

плохо проветриваемом помещении ребенок прежде всего почувствует гиперкапнию, чем 

гипоксию (нехватку кислорода). Гиперкапния – состояние организма, вызванное 

повышением парциального давления углекислого газа в артериальной крови. Длительная 

гиперкапния характеризуется расширением сосудов миокарда и головного мозга, что 

может привести к росту кислотности крови, вторичному спазму кровеносных сосудов, 

замедлению сердечных сокращений, различным болезненным состояниям.  

При наступлении гиперкапнии отмечается появление испарины, головная боль, 

головокружение и одышка, что, как правило, объясняется физическим утомлением и 

воспринимается, чуть ли не как доказательство двигательной активности.  

Выполнение работы 

 

Задание №1:  

Выяснить роль углекислого газа, как составную часть атмосферного воздуха. Измерить 

содержание углекислого газа в различных помещениях техникума (Определение диоксида 

углерода в воздухе экспресс-методом Лунге-Цеккендорфа в модификации Д.В. 

Прохорова). 

Проанализировать количественные показатели содержания углекислого газа в урочное и 

неурочное время.  

Принцип метода основан на пропускании исследуемого воздуха через титрованный 

раствор углекислого натрия  в присутствии фенолфталеина. При этом происходит реакция 

Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3. Раствор фенолфталеина, который имеет розовую окраску в 

щелочной среде, после связывания CO2 обесцвечивается (кислая среда). 

Разведением 5,3 г химически чистого Na2CO3 в 100 мл дистиллированной воды готовят 

исходный раствор, к которому прибавляют 0,1% раствор фенолфталеина. Перед анализом 

готовят рабочий раствор разведением исходного раствора 2 мл до 10 мл 

дистиллированной водой. В шприц, наполненный 10 мл рабочего раствора соды с 

фенолфталеином, держа его вертикально, набирают порцию исследуемого  воздуха. Затем 

энергичным встряхиванием (7-8 раз) воздух приводят в контакт с поглотителем, после 
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чего воздух выталкивается и вместо него набирается одна за другой порции исследуемого 

воздуха до полного обесцвечивания раствора в шприце. Считают количество объемов 

(порций) воздуха, пошедших на обесцвечивание раствора.  

Учитывая объем исследуемого воздуха, потребовавшийся для обесцвечивания раствора 

карбоната натрия, определяют по специальной таблице содержание двуокиси углерода в 

воздухе. Необходимо  измерить  концентрацию углекислого газа в следующих 

помещениях: рекреация (1 этаж), рекреация (2 этаж), кабинет химии, спортзал. 

Полученные данные занести в таблицу №4Концентрация углекислого газа (%) в 

помещениях в течение занятия. Сделать вывод.  

 

Таблица 6. Зависимость содержания углекислого газа (%) в воздухе от объема воздуха, 

обесцвечивающего 20 мл 0,005%-ного раствора соды.  

 

Объем 

воздуха, мл.  

Концентр. 

СО2(%)  

Объем 

воздуха, мл.  

Концентр. 

СО2(%)  

Объем 

воздуха, мл.  

Концентр. 

СО2(%)  

80  0,32  330  0,116  410  0,084  

160  0,208  340  0,112  420  0,080  

200  0,182  350  0,108  430  0,076  

240  0,156  360  0,104  440  0,070  

260  0,144  370  0,100  450  0,066  

280  0,136  380  0,096  460  0,060  

300  0,128  390  0,092  470  0,056  

320  0,120  400  0,088  480  0,052  

 

 

Таблица 7 Концентрация углекислого газа (%) в помещениях в течение занятия. 

 

Помещения Концентр. СО2(%) 

 

Рекреация (1 этаж)  
 

 

Рекреация (2 этаж)  
 

 

Кабинет химии  
 

 

Спортзал  
 

 

 

Вопросы для самоконтроля:  
1. Для чего нужен организму углекислый газ?  

2. Вызвано ли повышение содержания углекислого газа и других парниковых газов в 

атмосфере в индустриальную эпоху деятельностью человека?  

3. В чем заключается парниковый эффект?   

 

Лабораторная работа Рассматривание клеток и тканей в  микроскоп 

Цель: освоить технику работы с микроскопом; ознакомиться с особенностями строения 

клеток растений и животных организмов; показать принципиальное сходство их строения.  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты клетки пленки лука, эпителиальные клетки 

полости рта человека, чашки Петри, предметные и покровные стекла, полоски 

фильтровальной бумаги, стаканчики с водой, пинцеты, ножницы.  

Обучающийся должен: 

Знать: особенности строения клеток растений и животных организмов;  принципиальное 

сходство их строения.  



 

30 

 

Уметь: работать с микроскопом, сравнивать строение растительных и животных клеток.  

Теоретические сведения 
Клетка – это структурная и функциональная единица жизни на Земле.  

Эукариотические, собственно ядерные организмы — основная масса животных и 

растений, за исключением бактерий и сине-зеленых водорослей, не имеющих 

оформленного ядра, — прокариотических организмов. 

Клетка — это ограниченная активной мембраной, упорядоченная, структурированная 

система биополимеров, образующих ядро и цитоплазму, участвующих в единой 

совокупности метаболических и энергетических процессов, осуществляющих 

поддержание и воспроизведение всей системы в целом. 

Содержимое клетки отделено от внешней среды или от соседних клеток плазматической 

мембраной (плазмолеммой, или цитолеммой). Все эукариотические клетки состоят из 

двух основных компонентов: ядра и цитоплазмы. 

Цитоплазма неоднородна по своему составу и строению и включает в себя гиалоплазму 

(основную плазму), в которой находятся органеллы и включения. Все они, дополняя друг 

друга, выполняют внутриклеточные функции, необходимые для существования клетки 

как целого, как элементарной живой единицы. Изучением общих черт строения и 

функционирования клеток и их производных занимается наука цитология. Она исследует 

отдельные клеточные структуры, их участие в общеклеточных физиологических 

процессах, пути регуляции этих процессов, воспроизведение клеток и их компонентов, 

приспособление клеток к условиям среды, реакции на действия различных факторов, 

патологические изменения клеток. Изучение цитологии имеет большое прикладное 

значение, так как практически при всех заболеваниях происходят нарушения функций 

клеток. 

Клеточная теория – это обобщенное представление о строении клеток как единиц живого, 

об их воспроизведении и роли в формировании многоклеточных организмов.В настоящее 

время клеточная теория гласит:  

1. клетка является наименьшей единицей живого; 

2. клетки разных организмов сходны по своему строению; 

3. размножение клеток происходит путем деления исходной клетки; 

4. многоклеточные организмы представляют собой сложные ансамбли клеток и их 

производных, объединенные в целостные интегрированные системы тканей и органов, 

подчиненные и связанные между собой межклеточными, гуморальными и нервными 

формами регуляции. 

Клетки могут иметь самую разнообразную внешнюю форму: шаровидную (лейкоциты), 

многогранную (клетки железистого эпителия), звездчатую и разветвленно-отростчатую 

(нервные и костные клетки), веретеновидную (гладкая мускулатура, фибробласты), 

цилиндрическую (кишечный эпителиоцит), уплощенную (эндотелиоцит, мезотелиоцит) и 

др. Однако при изучении клеток органов различных растений или животных обращает на 

себя внимание существование общего плана их организации, несмотря на то, что по 

внешнему виду они отличаются друг от друга. Одновременно это сходство указывает на 

общность происхождения всех эукариотических организмов. 

Клеточные функции можно подразделить на две основные группы: обязательные и 

необязательные (факультативные). Обязательные функции, направленные на поддержание 

жизнеспособности самих клеток, осуществляются постоянными внутриклеточными 

структурами — органеллами, или органоидами. 

Различие клеток в многоклеточных организмах, обусловленное специализацией их 

функций, связано с развитием особых функциональных клеточных структур — органелл 

специального значения. Например, сократительных миофибрилл в мышечной клетке, 

обеспечивающих характерную для этой клетки функцию — движение.  
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Индивидуальное развитие, от одной клетки до многоклеточного зрелого организма — 

результат последовательного, избирательного выключения работы разных генов в 

различных клетках, называемого дифференцировкой. 

Сходство в строении клеток определяется одинаковостью общеклеточных функций, 

направленных на поддержание жизни самих клеток и на их размножение. Разнообразие же 

в строении клеток — это результат их функциональной специализации. 

Каждое проявление деятельности целого организма, будь то реакция на раздражение или 

движение, иммунные реакции и многое другое, осуществляется специализированными 

клетками. Однако, хотя клетка и является единицей функционирования в многоклеточном 

организме, деятельность ее не обособлена, и зависит от деятельности других клеток. 

Многоклеточные организмы представляют собой сложные ансамбли специализированных 

клеток, объединенных в целостные, интегрированные системы тканей и органов, 

подчиненные и связанные межклеточными, гуморальными и нервными формами 

регуляции. Вот почему мы говорим об организме как о целом, а о клетках — как об 

элементарных его единицах, специализированных на выполнении строго определенных 

функций, осуществляющих их в комплексе со всеми элементами, входящими в состав 

сложно организованной живой системы многоклеточного единого организма. 

Расчлененность функций организма дает ему большие возможности для приспособления с 

целью сохранения вида, размножения отдельных индивидуумов. 

Микроскоп – сложный оптический прибор, который используется для изучения 

внутреннего  строения органов и тканей. В  микроскопе различают три системы: 

оптическую, осветительную, механическую. Оптическая система состоит из сменных 

окуляров и объективов, соединенных полой трубкой – тубусом. Окуляр вставляется в 

отверстие тубуса, объективы ввинчиваются в особое подвижное соединение – револьвер.  

Механическая система представлена подставкой, штативом с винтами. Используя винты, 

можно поднимать и опускать тубус, и следовательно, добиваться резкого изображения 

изучаемого предмета. В центре предметного столика есть отверстие, через которое 

направляется поток света  к объекту. При помощи зажимов предметное стекло плотно 

прижимается к предметному столику.  

Оптическая часть микроскопа состоит из осветительной и наблюдательной систем. 

Осветительная система равномерно освещает поля зрения. Наблюдательная система 

предназначена для увеличения изображения наблюдаемого объекта. Объективы 

составляют самую важную, наиболее ценную и хрупкую часть микроскопа. От них 

зависит увеличение, разрешающая способность и качество изображения. Они 

представляют собой систему взаимно центрированных линз, заключенных в 

металлическую оправу. Окуляр микроскопа состоит из двух линз: глазной (верхней) и 

собирательной (нижней). Между линзами находится диафрагма. Боковые лучи диафрагма 

задерживает, близкие к оптической оси пропускает, что усиливает контрастность 

изображения. Назначение окуляра состоит в увеличении изображения, которое дает 

объектив. Окуляры имеют собственное увеличение ×5, ×10, ×12.5, ×16 и ×20, что указано 

на оправе.  

При работе с микроскопом необходимо соблюдать операции в следующем порядке: 

 Работать с микроскопом следует сидя;  

   Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, окуляр, 

зеркало;  

  Микроскоп установить перед собой, немного слева на 5-10 см от края стола. Во 

время работы его не сдвигать;  

  Глядя одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с вогнутой стороной, 

направить свет от окна в объектив, а затем максимально и равномерно осветить поле 

зрения;  
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 Положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы изучаемый объект 

находился под объективом. Глядя сбоку, опускать объектив при помощи винта до тех пор, 

пока расстояние между нижней линзой объектива и микропрепаратом не станет 4-5 мм;  

  Смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт  на себя, плавно поднимая 

объектив до положения, при котором хорошо будет видно изображение объекта. Нельзя 

смотреть в окуляр и опускать объектив.  Фронтальная линза может раздавить покровное 

стекло, и на ней появятся царапины;  

 Передвигая препарат рукой, найти нужное место, расположить его в центре поля 

зрения микроскопа;  

  Если изображение не появилось, то надо повторить все операции заново. 

По окончании работы  поднять объектив, снять с рабочего столика препарат, протереть 

чистой салфеткой все части микроскопа, накрыть его полиэтиленовым пакетом и 

поставить в шкаф. 

Выполнение работы 

Задание №1:  

Отделите мясистую чешуйку луковицы. Снимите с ее внутренней стороны тонкую 

пленку. Отрежьте кусочек пленки, положите его на предметное стекло, капните одну-две 

капли раствора йода и накройте покровным стеклом. Рассмотрите препарат при малом 

увеличении. Найдите вытянутые, почти прямоугольные клетки. Обратите внимание, что 

ядра окрашиваются йодом в желто-коричневый цвет и располагаются на периферии, так 

как в центре клетки находятся крупные вакуоли. Рассмотрите препарат при большом 

увеличении. Найдите основные компоненты клетки – толстую двухконтурную оболочку, 

зернистую цитоплазму и ядро с одним-двумя ядрышками. Более светлые, незернистые 

пятна представляют собой вакуоли. Зарисуйте одну – две клетки.  

Задание №2:  

Снимите чайной ложкой немного слизи с внутренней стороны щеки. Поместите слизь на 

предметное стекло и подкрасьте разбавленными в воде синими чернилами. Накройте 

препарат покровным стеклом. Рассмотрите готовый препарат.  

Задание №3:  

Рассмотрев оба препарата под микроскопом сравните полученные результаты и занесите 

их в таблицу, в соответствующих местах поставив знаки «+» или «-».  

Таблица 12 Результаты опыта  

Клетки Цитоплазма Ядро Плотная 

клеточная 

стенка 

Пластиды 

Растительная     

Животная     

Сделайте вывод из наблюдений. Отразите в нем черты сходства и различия растительных 

и животных организмов. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. В чем особенности строения клеток растений, животных и грибов?  

2. Какова функция ядра в клетке?  

3. Какие основные функции выполняет клеточная мембрана?  

4. Кем и когда впервые была сформулирована клеточная теория?  

5. В чем заключается значение клеточной теории для биологии?  

 

«Антропогенное воздействие на окружающую среду»  

Вариант №1 

1. Применение ядохимикатов в борьбе с сельскохозяйственными вредителями приводит 

к:  

а) полному уничтожению всех особей данной популяции вредителей;  
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б) сокращению численности популяций, приносящих пользу (насекомых-опылителей, 

птиц и др.);  

в) временному сокращению численности популяции вредителя;  

г) выработке устойчивости у особей данной популяции вредителей к ядохимикату;  

д) активизации естественных врагов вредителей.  

2. К глобальным экологическим проблемам биосферы следует отнести:  

а) уничтожение большого лесного массива при строительстве промышленного 

предприятия;  

б) увеличение количества углекислого газа в атмосфере;  

в) истощение озонового слоя;  

г) загрязнение морского побережья в районе больших городов;  

д) хищнические способы охоты и рыболовства.  

3. К главным почвообразующим факторам относятся:  

а) климат;  

б) время;  

в) живые организмы;  

г) материнская порода;  

д) рельеф. 

4. В промышленном рыболовстве установлен минимальный размер ячеек для сетей. Это 

сделано для:  

а) вылова более крупной и старой рыбы;  

б) вылова рыбы только одного вида;  

в) вылова особей, достигших половой зрелости;  

г) изъятия из популяции особей без ущерба для ее дальнейшей продуктивности;  

д) товарного вида вылавливаемой рыбы. 

5. Основными компонентами почвы являются:  

а) минеральные частицы;  

б) редуценты;  

в) детрит;  

г) детритофаги;  

д) гумус. 

6. Выберите правильные суждения.  

А) Реакция организма на загрязнения зависит от индивидуальных особенностей 

человека;  

Б) Человек, нарушая естественные условия существования болезнетворных организмов, 

нередко сам становится жертвой природно-очаговых болезней;  

В) Абсолютная тишина благотворно сказывается на самочувствии человека; 

Г) Биоритмы каждого человека индивидуальны;  

Д) Резкое перемещение в дальний часовой пояс приводит к сбою в биологических 

ритмах человека;  

Е) Изменения погоды одинаково сказываются на самочувствии разных людей;  

Ж) Если продукт не содержит избытка нитратов, значит, он экологически чистый;  

З) Город следует рассматривать как экосистему;  

И) Значительная часть болезней человека связана с ухудшением экологической 

обстановки;  

К) При утомлении даже у здорового человека не может происходить перераспределения 

резервных функций организма. 

Вариант №2  

1. СПИД передается:  

а) воздушно-капельным путем;  

б) при пользовании вещами больного;  

в) при укусе комара;  
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г) половым путем;  

д) при пользовании посудой больного. 

2. Понятие «погодные условия» включает: 

 а) атмосферное давление;  

б) влажность;  

в) уровень загрязнение атмосферы;  

г) концентрацию кислорода;  

д) движение воздуха. 

3. Рациональное питание предусматривает:  

а) необходимость учета потребностей организма в различных питательных веществах;  

б) предпочтение более калорийной пищи;  

в) оценку и учет энергетической ценности продуктов питания;  

г) учет возраста, деятельности и состояния здоровья;  

д) регулярный прием пищи в определенное время.  

4. Химическое загрязнение окружающей среды может вызвать у человека: а) 

головокружение, тошноту, кашель;  

б) хроническое отравление;  

в) инфекционное заболевания;  

г) функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы;  

д) острое отравление и даже смерть. 

5. Причиной раковых заболеваний могут стать:  

а) химическое загрязнение среды;  

б) канцерогены;  

в) курение;  

г) стрессы;  

д) малокалорийное питание. 

6. Выберите правильные суждения.  

А) Применение фреонов в производстве и быту приводит к образованию кислотных 

дождей;  

Б) Изменения почвы, происходящие в процессе ее формирования, сходны с 

сукцессионными изменениями экосистем;  

В) Неумелое применение удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве приводит к 

нарушению круговорота веществ в экосистемах;  

Г) Строительство очистных сооружений позволяет полностью решить проблему 

загрязнения биосферы;  

Д) Кислород, углекислый газ и азот участвуют в основных биогеохимических циклах;  

Е) Биологическая продуктивность агроценоза выше, чем у любого естественного 

биоценоза;  

Ж) Уменьшение площади лесов нарушает круговороты кислорода и углекислого газа 

в биосфере;  

З) Деятельность человека может оказать положительное воздействие на развитие 

естественных популяций;  

И) Кислород в атмосферу поступает в основном в результате деятельности 

фитопланктона морей и океанов;  

К) Загрязнение атмосферы сказывается на состоянии всех природных экосистем. 

КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ   

№ Вариант №1 Вариант №2 

1 Б, В, Г Г 

2 Б, В  А, Б, В, Г, Д 

3 А, В, Г А, В, Г, Д 

4 А, Г А, Б, Г, Д 
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5 А, Б, В, Г, Д А, Б, В, Г 

6 А, Б, В, Г, Д, Ж, З, И Б, В, Д, Ж, З, К 

Критерии оценки: 

90% и более отметка «отлично» 71-89  отметка «хорошо» 50-70 отметка 

«удовлетворительно» Менее 50 отметка  «неудовлетворительно». 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

3. Рабочий учебный план специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Основная литература:  

1. Концепции современного естествознания: Учебник / Г.И. Рузавин. - 3-e изд., 

стереотип. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 271 с. Электронный ресурс 

Дополнительная литература: 

1. Алексашина, И. Ю. Естествознание : 11 класс : базовый уровень : учеб.: в 2-х ч. Ч. 1 

/ И. Ю. Алексашина, А. В. Ляпцев, М. А. Шаталов; ред. И. Ю. Алексашина. - М. : 

Просвещение, 2011 

2. Бочкарев А. И. Концепции современного естествознания : учеб. пособие. - М. : 

КноРус, 2011 

3. Естествознание: 10 класс: базовый уровень: учеб. / И. Ю. Алексашина [и др.] ; ред. 

И. Ю. Алексашина. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2012. 

4. Естествознание: 10 класс: базовый уровень: учеб. / И. Ю. Алексашина [и др.] ; ред. 

И. Ю. Алексашина. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2013. 

 

Интернет-ресурсы:  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная страница - Википедия свободная 

энциклопедия. 

 
 

http://library.spbsseu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%AE.
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