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I. Пояснительная записка  
Рабочая программа курса «Практикум по химии» составлена в соответствии с:  

Законом Российской Федерации от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 N 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413»;  

постановление Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Примерной рабочей программы СОО «Химия» (ФГБНУ Институт стратегии развития 

образования, Москва, 2021) 

Концепцией преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы 

Сознательное изучение основ химии немыслимо без проведения химического 

эксперимента. Он содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки 

самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, 

теорий и важнейших понятий, расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать связи 

между явлениями, между причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, 

воспитывает волю к преодолению трудностей. 

Программа курса «Практикум по химии» предназначен для учащихся 10 классов и носит 

предметно-ориентированный характер и практическую направленность, т.к. предназначен 

для формирования новых химических знаний, для развития экспериментальных умений и 

навыков. 

Курс разработан в соответствии с программой по химии для 10 классов, он предполагает 

применение полученных на уроках знаний для развития экспериментальных умений и 

навыков обучающихся, для расширения опорных сложных тем курса химии. Курс призван 

развивать интерес к этой науке, формировать научное мировоззрение, расширять кругозор 

учащихся, а также способствовать сознательному выбору химико-биологического профиля. 

Изучение курса будет способствовать развитию экологической культуры учащихся, 

ответственного отношения к природе, обосновывает необходимость ведения здорового 

образа жизни для сохранения здоровья. 

Курс рассчитан на 64 часа (2 часа в неделю) и рекомендуется для изучения в течение  

учебного года. 

Цель курса: закрепление, систематизация и углубление знаний учащихся по химии 

путем выполнения разнообразных экспериментальных работ, соответствующие требованиям 

устных и письменных экзаменов по химии. 

Главным назначением данного курса является:  

совершенствование подготовки учащихся с повышенным уровнем мотивации к 

изучению химии;  



сознательное усвоение теоретического материала по химии, развитие логического 

мышления, приобретение необходимых навыков работы с литературой.  

Задачи курса: 

 показать  единство микро-  и макромира через количественные отношения в химии, 

единство неорганической и органической химии через генетические ряды веществ, а , 

следовательно, и единство неживой и живой природы.  

 привить учащимся интерес самостоятельно приобретать и применять знания 

посредством творческих заданий 

 совершенствовать у   учащихся  важнейшие  практические навыки  

 

Требования к знаниям и умениям. После прохождения занятий учащиеся должны  

Знать:  

правила ТБ, типы химических реакций, свойства органических веществ, основные 

закономерности протекания химических процессов  

Уметь:  

работать с химическим оборудованием, проводить химические эксперименты, закрепить и 

систематизировать знания по основным разделам пройденного курса химии 

общеобразовательной школы;  

отработать применение теоретических знаний на практике решения заданий; представлять 

научную картину мира.  

Ожидаемые результаты: 

выбор индивидуальных образовательных потребностей (профиля обучения);  

закрепление практических навыков и умений;  

понимание значения химических знаний в жизни; 

 успешное выполнение КИМов. 

 

Освоение курса, как и, в целом, изучение химии в школе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета.  

Личностные результаты  

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества;  

Гражданского воспитания 

 2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; ценности научного познания  



3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли 

химии в познании этих закономерностей; 

 4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий;  

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем;  

Формирования культуры здоровья 

 7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения 

правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной 

жизни; Трудового воспитания  

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и 

развития необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания  

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов химии;  

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике.  

Метапредметные результаты  

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, эксперимент и др.), которые используются в естественно-научных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 

целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 



Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают 

овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 

 Базовыми логическими действиями 

 1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, 

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения 

отдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификации 

химических веществ и химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи 

между объектами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, 

по аналогии); делать выводы и заключения;  

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления – химический знак (символ элемента), 

химическая формула и уравнение химической реакции – при решении учебно-

познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять и 

характеризовать существенные признаки изучаемых объектов – химических веществ и 

химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления 

этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев);  

Базовыми исследовательскими действиями  

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а 

также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений;  

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт о проделанной работе;  

Работой с информацией  

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); 

критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

 6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе 

информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и 

познавательных задач определённого типа; приобретение опыта в области использования 

информационно-коммуникативных технологий, овладение куль турой активного 

использования различных поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта 

на состояние окружающей природной среды;  

Универсальными коммуникативными действиями 



 8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи;  

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств 

веществ, учебного проекта); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта 

общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые 

штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и др.); 

 Универсальными регулятивными действиями  

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах – 

веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного результата заявленной цели;  

12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии 

заданий. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы СОО по химии на углублённом уровне 

включают: специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, умения 

и  способы действий по освоению, интерпретации и  преобразованию знаний, виды 

деятельности по получению нового знания и применению знаний в  различных учебных 

ситуациях, а  также в  реальных жизненных ситуациях, связанных с  химией. 

1) сформированность представлений: о месте и значении органической химии 

в системе естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития человечества: 

в  решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в  развитии 

медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в  обеспечении 

рационального природопользования, в  формировании мировоззрения и  общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью 

и природной среде;  

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия – химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка атома, s-, p-, d-

атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация атомных 

орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь, моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, структурные формулы (развёрнутые, сокращённые, 

скелетные), изомерия структурная и  пространственная (геометрическая, оптическая), 

изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие 

органические соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные 

соединения; теории, законы (периодический закон Д.  И.  Менделеева, теория строения 

органических веществ А.  М.  Бутлерова, 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; представления о  механизмах 

химических реакций, термодинамических и  кинетических закономерностях их 

протекания, о  взаимном влиянии атомов и групп атомов в молекулах (индуктивный 

и  мезомерный эффекты, ориентанты I и II рода); фактологические сведения о  свойствах, 

составе, получении и  безопасном использовании важнейших органических веществ 

в быту и практической деятельности человека, общих научных принципах химического 

производства (на примере производства метанола, переработки нефти);  

3) сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании 

состава, строения и  свойств органических соединений;  

4) сформированность умений: использовать химическую символику для составления 

молекулярных и структурных (развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул 

органических веществ; составлять уравнения химических реакций и раскрывать их 

сущность: окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путём составления их 

полных и сокращённых ионных уравнений; изготавливать модели молекул органических 

веществ для иллюстрации их химического и пространственного строения; 

 5) сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных 

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

соединений, давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC) и приводить 

тривиальные названия для отдельных представителей органических веществ (этилен, 

ацетилен, толуол, глицерин, этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

муравьиная кислота, уксусная кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, 

глицин, аланин, мальтоза, фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и др.); 

6) сформированность умения определять вид химической связи в  органических 

соединениях (ковалентная и  ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь);  

7) сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществ А.  М.  Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава 

и строения; 

8) сформированность умений характеризовать состав, строение, физические 

и  химические свойства типичных представителей различных классов органических 

веществ: алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических 

углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, простых и  сложных 

эфиров, жиров, нитросоединений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- 

и полисахаридов); иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями 

соответствующих химических реакций с использованием структурных формул; 

 9) сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер 

зависимости реакционной способности органических соединений от кратности и типа 

ковалентной связи (σ- и π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в  молекулах; 

10) сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы его переработки и  практическое применение продуктов 

переработки; 



 11) сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах 

познания – наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном 

и  мысленном) и  умения применять эти знания; сформированность умения применять 

основные операции мыслительной деятельности – анализ и  синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей  для изучения 

свойств веществ и  химических реакций;  

12) сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний 

с понятиями и представлениями других естественно-научных предметов для более 

осознанного понимания сущности материального единства мира; использовать системные 

знания по органической химии для объяснения и  прогнозирования явлений, имеющих 

естественно-научную природу;  

13) сформированность умений: проводить расчёты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с  использованием физических величин (масса, объём 

газов, количество вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: 

расчёты по нахождению химической формулы вещества по известным массовым долям 

химических элементов, продуктам сгорания, плотности газообразных веществ;  

14) сформированность умений: прогнозировать, анализировать и  оценивать 

с  позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с  переработкой веществ; использовать полученные 

знания для принятия грамотных решений проблем в  ситуациях, связанных с  химией;  

15) сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакции 

углеводородов различных классов и  кислородсодержащих органических веществ, 

решение экспериментальных задач по распознаванию органических веществ) 

с  соблюдением правил безопасного обращения с  веществами и  лабораторным 

оборудованием, формулировать цель исследования, представлять в  различной форме 

результаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность;  

16) сформированность умений: соблюдать правила экологически целесообразного 

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

окружающей природной среды и  достижения её устойчивого развития; осознавать 

опасность токсического действия на живые организмы определённых органических 

веществ, понимая смысл показателя ПДК; анализировать целесообразность применения 

органических веществ в  промышленности и  в  быту с  точки зрения соотношения риск-

польза;  

17) сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и  учебно-научная литература, СМИ, 

Интернет и  др.), критически анализировать химическую информацию, перерабатывать её 

и  использовать в  соответствии с  поставленной учебной задачей. 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание элективного курса  

Введение. Правила техники безопасности. Основное лабораторное 

оборудование. Знакомство с оборудованием лаборатории.  

Практическая работа №1. Особенности органических веществ 

(безопасные методы работы с горючими веществами).  

Тема 1. Углеводороды Качественный элементный анализ 

органических соединений (качественное определение углерода, водорода, хлора, 

серы). Классификация, строение и номенклатура углеводородов. Лабораторные 

способы получения углеводородов. Химические свойства и идентификация 

углеводородов. Природные источники углеводородов. Октановое число 

различных алканов (экологические проблемы, связанные с топливом, разливами 

нефти).  

Практическая работа №2. Качественное определение углерода, 

водорода, хлора и серы в органических соединениях.  

Практическая работа №3. Моделирование структуры алканов и их 

номенклатура (связь строения и свойств веществ)  

Практическая работа №4. Получение и химические свойства алканов 

(метан как экологически безопасное топливо). 

Практическая работа №5. Синтез бромэтана. 

Практическая работа №6. Получение этилена и его свойства. 

Практическая работа №7. Получение ацетилена и его свойства.  

Тема 2. Кислородсодержащие органические соединения 

Классификация, номенклатура и строение кислородсодержащих органических 

соединений. Основные лабораторные способы получения и химические свойства 

кислородсодержащих органических соединений (спиртов, альдегидов, 

карбоновых кислот, сложных эфиров).  

Практическая работа №8. Свойства одноатомных спиртов (воздействие 

на живые организмы низших спиртов).  

Практическая работа №9. Качественные реакции на многоатомные 

спирты и фенолы (экологически безопасные материалы на основе фенола, 

воздействие на организмы этиленгликоля).  

Практическая работа №10. Альдегиды (физиологическое воздействие 

альдегидов).  

Практическая работа №11. Изучение свойств карбоновых кислот 

(безопасное обращение с уксусной кислотой).  

Практическая работа №12. Получение сложных эфиров. 

Специфические свойства муравьиной кислоты (применение сложных эфиров в 

пищевой промышленности).  

Практическая работа №13. Свойства высших карбоновых кислот. 

Практическая работа №14. Свойства мыла (нарушения экосистем при 

воздействии мыльных растворов).  

Практическая работа №15. Гидролиз жиров (превращение жиров в 

живых организмах).  



Практическая работа №16. Систематический качественный анализ 

искусственных полимеров.  

Тема 3. Углеводы. Азотсодержащие органические соединения 

Классификация, строение и свойства углеводов. Классификация, строение и 

свойства азотсодержащих органических соединений. Природные полимеры.  

Практическая работа №17. Свойства глюкозы и сахарозы (биологическая 

значимость глюкозы и сахарозы).  

Практическая работа №18. Свойства крахмала.  

Практическая работа №19. Цветные реакции белков.  

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Углеводороды 18 

2.1 Предельные углеводороды  

2.2. Непредельные углеводороды  

3 Кислородсодержащие 

органические соединения 

22 

3.1 Спирты, альдегиды и кетоны  

3.2 Карбоновые кислоты  

4 Углеводы. Азотсодержащие 

органические соединения 

20 

 Резерв 2 

 Итого 64 

 

Отчет по практической работе выполняется в рабочей тетради. 

Образец рабочей тетради 

 

Практическая работа №… 

Название опыта 

Уравнение реакции, описание приборов 

Наблюдения 

Объяснение происходящих явлений 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Помещения и оборудование 

 
Помещения – учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащены 

оборудованием и техническими средствами обучения.  

 

Оборудование 
 

Химическая лаборатория вместимостью 15 человек с лабораторным оборудованием: 
вытяжные шкафы, прибор для электролиза солей, плитки лабораторные (4 шт.), водяные 



бани, центрифуга, выпрямитель В-24, шкаф сушильный ШС-80-0, вакуумный насос НВР-
1., термометр электронный, баня комбинированная лабораторная БКЛ , весы учебные 

лабораторные электронные ВУЛ-50 

Э, доска для сушки хим. посуды, весы технические, плитки лабораторные, водяные бани, 

муфельная печь СНОЛ, рефрактометр, водонагреватель, OHAUS SC-6010, весы «Acculad 

VIC-300d3», набор аминокислот, компьютеры Celeron, копировальный аппарат Canon 
6317, вытяжные шкафы. 

 

Технические средства обучения 

Компьютерная техника, подключенная к сети «Интернет»  

Демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия, химическая посуда, 

химические реактивы. 
 

5. Литература: 

 

для учителя: 

1. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. М.; Просвещение – 2020.. 

2. Химия. Программа углубленного изучения для 8-11 классов. Кемерово. – 1995. 

3. Габриелян, О.С., Маскаев, Ф.Н., Пономарев, С.Ю.; Теренин, В.И. Химия 10 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. М.; - Дрофа. 2016. 

4. Глинка, Н.Л. Общая химия. Учебное пособие для нехимических специальностей вузов. Л.;  

Химия. – 1987. 

5. Потапов, В.М. Органическая химия. М.; Просвещение.- 1992. 

6.Хомченко, Г.П. Пособие для поступающих в вузы. – М.; Новая волна. 1996. 

для обучающихся: 

1. Габриелян, О.С.; Маскаев, Ф.Н.; Пономарев, С.Ю.; Теренин, В.И. Химия 10 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. М.; Дрофа. 2016. 

2. Цветков, Л.А. Органическая химия. Учебник для 10 класса. М.; Просвещение. 1988 

 

Разработчик: доцент кафедры ЕНД ПИ ИГУ Истомина Е.Е. 

 

 

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 

предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 


