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 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

 

Литература (углубленный уровень) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (на углублённом уровне), 

ориентирована на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках предметной области «Русский язык и литература», так и в 

смежных с ней областях.  

Рабочая программа позволит реализовать в процессе преподавания литературы на 

углублённом уровне современные подходы к формированию личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования; определить обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 

«Литература» по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО 

(утв Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 05 2012 г No41317, с 

изменениями и дополнениями от 29 12 2014 No 1645, от 31 12 2015 No 1578, от 29 06 2017 

No 613), Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(в редакции протокола No2/16-зот 28 06 2016 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, приобщению 

их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в средней школе на углублённом 

уровне составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы второй половины ХIХ — начала ХХI века, расширение 

литературного контента, углубление восприятия и анализ художественных произведений в 

историко-литературном и историко-культурном контекстах, интерпретация произведений 

в соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным 

развитием, жизненным и читательским опытом. 



2 

 

Литературное образование на углублённом уровне в средней школе преемственно по 

отношению к курсу литературы в основной школе и сопрягается с курсом литературы, 

изучаемым на базовом уровне. В процессе изучения литературы в старших классах 

происходит углубление и расширение межпредметных связей с курсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, с разными разделами филологической науки 

и видами искусств на основе использования как аппарата литературоведения, так и 

литературной критики, что способствует формированию художественного вкуса и 

эстетического отношения к окружающему миру, развитию умений квалифицированного 

читателя, способного к глубокому восприятию, пониманию и интерпретации произведений 

художественной литературы. 

В рабочей программе учтены этапы российского историко-литературного процесса 

второй половины ХIХ — начала ХХI века, представлены разделы, включающие 

произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения. 

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового обусловлено 

планируемыми предметными результатами, которые реализуются в отношении наиболее 

мотивированных и способных обучающихся в соответствии с учебным планом 

образовательной организации, обеспечивающей профильное обучение. Литературное 

образование в старшей школе на углублённом уровне предполагает более активное 

использование самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся, 

являющейся способом введения старшеклассников в ту или иную профессиональную 

практику, связанную с профильным гуманитарным образованием. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в сформированности 

чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе 

исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием 

читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к 

российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной 
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культуры и базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в 

литературе проблем, формировании у обучающихся литературного вкуса, развитии 

филологической культуры, ведущей к овладению комплексным филологическим анализом 

художественного текста, осмыслению функциональной роли теоретико-литературных 

понятий, пониманию коммуникативно-эстетических возможностей языка литературных 

произведений, а также позволяет совершенствовать 

устную и письменную речь обучающихся на примере лучших литературных 

образцов, создавать собственные письменные творческие работы и устные доклады о 

прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную подготовку к будущей 

профессиональной деятельности, связанной с гуманитарной 

сферой. Достижение указанных целей возможно при комплексном решении учебных 

и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и сформулированных во 

ФГОССОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в 

языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в систематическом приобщении 

старшеклассников к наследию отечественной и зарубежной классики и лучшим образцам 

современной литературы; воспитании уважения к отечественной классической литературе 

как социокультурному и эстетическому феномену; освоении в ходе её изучения духовного 

опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-

бытовых, культурных традиций и ценностей; воспитании личности, способной к 

созидательной гуманитарной деятельности в современном мире и осознанию культурной 

самоидентификации на основе изучения литературных произведений. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного  отношения к ним, приобщением 

к российскому литературному наследию и через него — к традиционным ценностям и 

сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие 

постоянной потребности обучающихся в чтении художественных произведений в течение 

всей жизни; знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, 

мировой классической и современной литературы, в том числе литератур народов России; 

сознательное включение чтения в собственную досуговую деятельность и умение 

планировать и корректировать свою программу чтения; участвовать во внеурочных 

мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, 

книжной культуре, и вовлекать к этот процесс своих сверстников. 
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Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений 

комплексного филологического анализа художественного текста и осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью на основе понимания и осмысленного использования в процессе анализа 

и интерпретации произведений художественной литературы терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения. 

Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном 

процессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-

художественных стилей разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об 

индивидуальном авторском стиле; выявлением взаимообусловленности элементов формы 

и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, 

способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, и авторской позиции; развитием представления о специфике 

литературы как вида искусства, культуры читательского восприятия, качеств 

квалифицированного читателя, обладающего образным и аналитическим мышлением, 

эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими способностями, эмоциональной 

отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с научными, критическими и художественными 

интерпретациями в других видах искусств; развитием представлений об основных 

направлениях литературной критики, о современных профессиональных подходах к 

анализу художественного текста в литературоведении; развитием способности 

осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информации с 

использованием различных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и 

электронных библиотечных системах и медиапространстве; владением основами учебной 

проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-литературного 

характера, в том числе создания медиапроектов; различными приёмами цитирования и 

творческой переработки текстов. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном произведении 

как явлении словесного искусства и об изобразительно-выразительных возможностях 
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русского языка в литературных текстах, на свободное владение разными способами 

информационной переработки текстов, на умение анализировать, аргументированно 

оценивать и редактировать собственные и чужие высказывания, использовать в своей 

исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного 

процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в Интернете. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. Углублённое изучение литературы осуществляется в 

соответствии с учебным планом профиля с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности обучающихся. В учебном плане предмет «Литература» в 

средней школе на углублённом уровне преемственен по отношению к предмету 

«Литература» в основной школе и основан на базовом курсе литературы. На изучение 

литературы в 10—11 классах основного среднего образования отводится 340 ч, 

рассчитанных на 34 учебные недели на каждый год обучения.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания Примерной рабочей 

программы по литературе для среднего общего образования должны отражать готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 



6 

 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2. Патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

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

литератур народов России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в 

литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде, отражённым в художественных произведениях; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 



7 

 

 сформированность нравственного сознания, этического по- 

 ведения; 

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей 

художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в 

том числе с опорой на литературные произведения. 

4. Эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 

литературы; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

литературе. 

5. Физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков 

литературных героев. 

6. Трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 
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 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность в процессе литературного образования; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни. 

7. Экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружаю ей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов 

России. 

8. Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на 

литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у 
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обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения Примерной рабочей программы по литературе 

для среднего общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и 

обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 
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 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на 

художественные произведения; обладать способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 обладать видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

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

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
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3) работа с информацией: 

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении 

той или иной темы по литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы 

и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

опираясь на примеры из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; развёрнуто и логично излагать в процессе анализа 

литературного произведения свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 
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 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы 

и во внеурочной деятельности по предмету; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, 

включая изучение литературных произведений, и в жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

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

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;  

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из 

художественных произведений; 
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 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

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

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 

героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

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

темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания 

по литературе. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 

Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, литератур народов России, 

литературной критики, в том числе: 

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; роман И. С. 

Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, 

стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. 

Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Н. Г. 

Чернышевского «Что делать?» (фрагменты); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»; роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; 

рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; произведения А. Н. Островского, И. А. 

Гончарова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова 

(дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору); статьи 
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литературных критиков H. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, А. В. Дружинина, А. А. 

Григорьева и др. (не менее трёх статей по выбору); рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; 

стихотворения и рассказы И. А. Бунина; произведения А. И. Куприна; стихотворения и 

поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения К. Д. Бальмонта, А. Белого, Н. С. 

Гумилева; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. Маяковского; стихотворения С. 

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

А. Ахматовой; роман М. А. Шолохова «Тихий Дон»; роман М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман Е. И. Замятина «Мы»; произведения А. П. 

Платонова, В. В. Набокова (по одному произведению каждого писателя по выбору); 

стихотворения и поэма «По праву памяти» А. Т. Твардовского; стихотворения и роман Б. 

Л. Пастернака «Доктор Живаго» (избранные главы); повесть «Один день Ивана 

Денисовича» и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А. И. Солженицына; 

произведения литературы второй половины XX—XXI века: не менее трёх прозаиков по 

выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, Ч. Т. Айтматова, В. П. Аксенова, В. П. Астафьева, В. 

И. Белова, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьева, В. С. Гроссмана, 

С. Д. Довлатова, Ф. А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. П. Некрасова, В. О. Пелевина, В. 

Г. Распутина, А.Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Ю. В. Трифонова, А. А. Фадеева, 

В. Т. Шаламова, В. М. Шукшина и др. ); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Б. А. 

Ахмадулиной, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродского, Ю. И. Визбора, А. А. Вознесенского, В. С. 

Высоцкого, Ю. В. Друниной, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Л. Н. 

Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н. М. Рубцова, Д. С. Самойлова, А. 

А. Тарковского и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, 

А. В. Вампилова, А. М. Володина, В. С. Розова, М. М. Рощина, К. М. Симонова и др.); не 

менее трёх произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г. Белля, 

Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Диккенса, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г. Г. Маркеса, У. С. 

Моэма, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, У. Старка, Дж. Сэлинджера, Г. Флобера, О. Хаксли, Э. 

Хемингуэя, У. Эко; стихотворения Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. 

Рембо, Т. С. Элиота; пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка, Б. Шоу и др.); не менее одного 

произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. 

Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 

выявлять их связь с современностью;  
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6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов 

в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным в основной школе): 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; поэтика; историко-литературный 

процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; авангард; литературный манифест; литературные 

жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; интертекст, гипертекст; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной 

литературы и литературной критики; 

12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.); 

13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 
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об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

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

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных 

жанров (объём сочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

16) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- 

и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными 

приёмами цитирования и редактирования текстов; 

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

18) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:  

10 КЛАСС 

1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху (вторая 

половина XIX века); 

2) осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской 

и зарубежной литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного 

роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 
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внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественные, 

публицистические и литературно-критические тексты; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской и 

зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина 

XIX века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять 

связь литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; 

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы второй 

половины XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в 

дискуссии на литературные темы; устойчивые 

навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное 

отношение к нему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать 

своё мнение; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным в основной школе); 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература; историзм, 

народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-литературный 

процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; 
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трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблема-тика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; интертекст, гипертекст; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной 

литературы и других видов искусств; 

12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.); 

13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их смыслообразующую 

роль в произведении; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, об индивидуальном авторском стиле; 

15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного, ведение диалога о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики; 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учётом норм русского литературного языка; 

16) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- 

и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными 

приёмами цитирования и редактирования текстов; 

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 
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18) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

11 КЛАСС 

1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху (конец XIX — начало XXI века); включение в 

культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить 

художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России, и самооценка собственного 

интеллектуально-нравственного уровня; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него — к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 

роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, литератур народов России (конец 

XIX— начало XXI века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX—начала XXI века со 

временем написания, с современностью и традицией; выявлять сквозные темы и ключевые 

проблемы русской литературы;  

6) способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной 

литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участие в дискуссии на 

литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 
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7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, 

выражать личное отношение к нему, передавать собственные читательские впечатления и 

аргументировать своё мнение; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественного 

произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в 

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

терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе); 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература; историзм, 

народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-литературный 

процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; авангард; литературный манифест; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, 

стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» 

в литературе; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной 

литературы и литературной критики; 

12) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы; умение применять их в речевой практике; умение 
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анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию, и 

выявлять их смыслообразующую роль; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

16) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- 

и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными 

приёмами цитирования и редактирования собственных и чужих текстов;  

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

18) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация 

информации), оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

 

10 КЛАСС 

Литература второй половины XIX века 

А. Н. Островский. Драма «Гроза». Пьесы «Бесприданница», «Свои люди — 

сочтёмся» и др. (одно произведение по выбору). 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки (одно произведение по 

выбору). Например, «Обыкновенная история», очерки из книги «Фрегат ”Паллада“» и др. 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Повести и романы (одно произведение по 

выбору). Например, «Первая любовь», «Вешние воды», «Рудин», «Дворянское гнездо» и 

др. Статья «Гамлет и Дон Кихот». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 
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любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»), 

«Певучесть есть в морских волнах…», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Эти 

бедные селенья…», «О вещая душа моя!..», «День и ночь» и др. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Тройка», «Я 

не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О 

Муза! я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Памяти Добролюбова», «Пророк» 

и др.Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», 

«Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Я тебе 

ничего не скажу…», «Заря прощается с землёю...», «На заре ты её не буди…», «Как беден 

наш язык! Хочу и не могу…», «На стоге сена ночью южной…» и др. 

А. К. Толстой. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Средь 

шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои…», «Меня, во мраке и в пыли…», «Двух 

станов не боец, но только гость случайный…» и др. 

Н. Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (главы по выбору). Статьи «Детство и 

отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого», 

«Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева ”Ася“». 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Повести и романы (одно 

произведение по выбору). Например, «Неточка Незванова», «Сон смешного человека», 

«Идиот», «Подросток» и др. 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Рассказы, повести и романы (одно 

произведение по выбору). Например, рассказы из цикла «Севастопольские рассказы», 

«Смерть Ивана Ильича», «Анна Каренина» и др. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее 

четырёх глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. Сказки (не менее трёх 

по выбору). Например, «Пропала совесть», «Медведь на воеводстве», «Карась-идеалист», 

«Коняга» и др. 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух произведений по выбору). 

Например, «Очарованный странник», «Однодум», «Тупейный художник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» и др. 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Попрыгунья», 
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«Душечка», «Дом с мезонином» и др. Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы «Чайка», «Дядя 

Ваня», «Три сестры» (одно произведение по выбору). 

Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое 

обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров», «Мотивы русской драмы», А. В. Дружинина 

«”Обломов”. Роман И. А. Гончарова», А. А. Григорьева «После ”Грозы” Островского», Н. 

Н. Страхова «Сочинения гр. Л. Н. Толстого» и др. (не менее трёх статей по выбору в 

соответствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России  

Стихотворения и поэмы (не менее одного произведения по выбору). Например, 

стихотворения Г. Тукая, стихотворения и поэма «Фатима» К. Хетагурова и др.). 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; 

Г. Флобера «Мадам Бовари» Э. Золя «Творчество», Г. де Мопассана «Милый друг» и др. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и П. Верлена, Э. 

Верхарна и др. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный 

дом», «Одинокие», Г. Ибсена «Кукольный дом», «Пер Гюнт» и др. 

 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи повешенных» и др. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов», «Фома Гордеев» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, стихотворения И. Ф. Анненского, К. Д. Бальмонта, А. Белого, В. Я. 

Брюсова, М. А. Волошина, И. Северянина, В. С. Соловьева, Ф. К. Сологуба, В. В. 

Хлебникова и др. 
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Литература ХХ века 

И. А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Например, «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У птицы есть гнездо, у 

зверя есть нора…» и др. Рассказы (три по выбору). Например, «Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи», «Лёгкое 

дыхание», «Солнечный удар» и др. 

Книга очерков «Окаянные дни» (фрагменты). 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…», «Девушка пела 

в церковном хо-ре…», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы...», «Я — Гамлет. Холодеет 

кровь…», «Фабрика», «Русь», «Когда вы стоите на моём пути…», «Она пришла с 

мороза…», «Рождённые в года глухие…», «Пушкинскому Дому», «Скифы» и др. 

Поэма «Двенадцать». 

Н. С. Гумилёв. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестое 

чувство», «Андрей Рублев» и др. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно», «Дешёвая распродажа», «Левый 

марш», «Сергею Есенину», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и др. 

Поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос. Первое вступление в поэму». 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Гой ты, Русь, 

моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...», «Не бродить, не мять 

в кустах багряных…», «Клён ты мой опавший…», «Отговорила роща золотая…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тёсаные 

дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», 

«До свиданья, друг мой, до свиданья!..» и др. 

Поэма «Чёрный человек». 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…», «Notre Dame», «Айя-София», 
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«Невыразимая печаль…», «Золотистого мёда струя из бутылки текла…», «Я не слыхал 

рассказов Оссиана…», «Нет, никогда ничей я не был современник…», «Я к губам подношу 

эту зелень…» и др 

.М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, 

на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имя твоё — птица 

в руке…»), «Генералам двенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту бездну…», «Рас-

стояние: вёрсты, мили…», «Красною кистью…», «Семь холмов — как семь колоколов!..» 

(из цикла «Стихи о Москве») и др. 

Очерк «Мой Пушкин». 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля», «Сероглазый король», «Вечером», 

«Все мы бражники здесь, блудницы…», «Всё расхищено, предано, продано…», «Я 

научилась просто, мудро жить…», «Заплаканная осень, как вдова...», «Перед весной 

бывают дни такие...», «Мне ни к чему одические рати…», «Творчество», «Муза» («Когда я 

ночью жду её прихода…») и др. 

Поэма «Реквием». 

Е. И. Замятин. Роман «Мы». 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

В. В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору). Например, 

«Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита Лужина», «Дар» и др. 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору). Рассказы, повести, пьесы (одно произведение по выбору). Например, рассказы из 

книги «Записки юного врача», «Записки на манжетах», «Дни Турбиных», «Бег» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение», «Река Потудань», 

«Сокровенный человек» и др. 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть 

в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), 

«Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В 

тот день, когда окончилась война…», «Я убит подо Ржевом», «Памяти Гагарина» и др. 

Поэма «По праву памяти». 
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Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем трёх 

писателей по выбору). На- 

пример, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка», «Звездопад»; Ю. В. Бондарев «Горячий 

снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А зори 

здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Летят мои кони»; К. Д. 

Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. 

Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната 

номер два», А. А. Фадеев «Молодая гвардия» и др. 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем трёх поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. 

Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 

Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые», К. М. Симонов «Русские люди» и др. 

Б. Л. Пастернак. (не менее пяти по выбору). Например, «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идет», «Любить 

иных — тяжелый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Единственные дни», «О, знал бы я, что так бывает…», «Никого не будет в доме...», 

«Август» и др. 

Роман «Доктор Живаго» (избранные главы). 

А. В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). Например, «Старший сын», 

«Утиная охота» и др. 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору); произведения из цикла «Крохотки» (не менее двух). 

В. М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырёх произведений по выбору). 

Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки», 

«Забуксовал», «Дядя Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», «Калина красная» и др. 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Женский разговор» и др. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», 

«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Родная деревня», «В осеннем лесу», 

«В минуты музыки печальной…», «Видения на холме», «Ночь на родине», «Утро» и др. 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), 
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«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя 

в клетку…», «И вечный бой…», «Я памятник себе воздвиг иной…», «Мои слова, я думаю, 

умрут…», «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…», «Воротишься на родину. Ну что 

ж…», «Postscriptum» и др. 

В. С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня о 

Земле», «Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю», «Я не люблю», «Братские 

могилы», «Песня о друге», «Лирическая», «Охота на волков», «Песня о звёздах» и др. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Например, Ф. А. Абрамов «Братья 

и сёстры» (фрагменты из романа); повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести 

«Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. П. Астафьев (повествование 

в рассказах «Царь-рыба» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», 

«Бобришный угор» и др.); А. Г. Битов (цикл рассказов «Аптекарский остров», повесть 

«Жизнь в ветреную погоду» и др.); А. Н. Варламов (повести «Гора», «Рождение» и др.); Г. 

Н. Владимов (повесть «Верный Руслан»); В. С. Гроссман (роман «Жизнь и судьба» 

(фрагменты); С. Д. Довлатов (повесть «Заповедник» и др.); Ф. А. Искандер (роман в 

рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); 

Ю. П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и 

др.); В. С. Маканин (рассказ «Кавказский пленный»); В. О. Пелевин (повесть «Омон Ра», 

роман «Жизнь насекомых» и др.); З. Прилепин (романы «Санькя», «Обитель» (фрагменты) 

и др.); В. А. Солоухин (повесть «Капля росы», произведения из цикла «Камешки на 

ладони»); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повести «Пикник на обочине», «Понедельник 

начинается в субботу и др.); В. Ф. Тендряков (повесть «Ночь после выпуска», рассказы 

«Хлеб для собаки», «Пара гнедых» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Отблеск костра», 

«Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские 

рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом», «На представку») и 

др. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения и поэмы (по 

одному произведению не менее четырёх поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, 

А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. 

Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, О. А. Николаевой, Б. Ш. Окуджавы, Д. А. 

Пригова, Р. И. Рождественского, О. А. Седаковой, В. Н. Соколова, А. А. Тарковского, О. Г. 

Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение 

одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история», 

«Жестокие игры»; А. М. Володин «Пять вечеров», «Моя старшая сестра»; Е. В. Гришковец 
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«Как я съел собаку»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса», В. С. Розов «Гнездо глухаря»; М. М. 

Рощин «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро» и др. 

Литература народов России  

Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана»; повести Ю. 

Шесталова «Синий ветер каслания», «Когда качало меня солнце» и др.; стихотворения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века (не менее двух произведений по выбору). Например, 

произведения Г. Бёлля «Глазами клоуна»; Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; У. 

Голдинга «Повелитель мух»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Г. Г. 

Маркеса «Сто лет одиночества»; У. С. Моэма «Театр»; Д. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка 

«На западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи»; У. Старка «Пусть танцуют белые медведи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли 

«О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море», «Прощай, оружие»; А. Франк 

«Дневник Анны Франк»; У. Эко «Имя Розы» и др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее трёх стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, P. M. Рильке, Т. С. 

Элиота и др. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети», Ф. Дюрренмата «Визит старой 

дамы», Э. Ионеско «Носорог», М. Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли «Визит 

инспектора», О. Уайльда «Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай «Желание»», Б. Шоу 

«Пигмалион» и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронн

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контро

льные 

работы  
 

Практ

ически

е 

работ

ы  
 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века 

1.1 
А. Н. Островский. Драма «Гроза». 

Пьесы «Бесприданница», «Свои 
9  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

https://resh.edu.ru/subject/14
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люди — сочтёмся» и др. (одно 

произведение по выбору) 

u.ru/subject/1

4 

1.2 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

Романы и очерки (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Обыкновенная 

история», очерки из книги «Фрегат 

”Паллада“» и др. 

10  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

1.3 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и 

дети». Повести и романы (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Первая любовь», 

«Вешние воды», «Рудин», 

«Дворянское 

гнездо» и др. Статья «Гамлет и Дон 

Кихот» 

14  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

1.4 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не 

менее пяти по выбору). Например, 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»), 

«Певучесть есть в морских 

волнах…», «Природа — сфинкс. И 

тем она верней...», «Эти бедные 

селенья…», «О вещая душа моя!..», 

«День и ночь» и др. 

7  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

1.5 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не 

менее пяти по выбору). Например, 

«Тройка», «Я не люблю иронии 

твоей...», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт 

и Гражданин», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода...»), 

«О Муза! я у двери гроба…», 

«Блажен незлобивый поэт…», 

«Памяти Добролюбова», «Пророк» 

и др. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» 

8  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

1.6 

А. А. Фет. Стихотворения (не 

менее пяти по выбору). Например, 

«Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Ещё майская ночь», 

«Вечер», «Это утро, радость 

эта…», «Шёпот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…», «Я тебе 

ничего не скажу…», «Заря 

7  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
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прощается с землёю...», «На заре 

ты её не буди…», «Как беден наш 

язык! Хочу и не могу…», «На 

стоге сена ночью южной…» и др. 

1.7 

А. К. Толстой. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, 

«Средь шумного бала, 

случайно…», «Колокольчики 

мои…», «Меня, во мраке и в 

пыли…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный…» и др. 

2 0 0 

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

1.8 

Н. Г. Чернышевский. Роман «Что 

делать?» (главы по выбору). 

Статьи «Детство и отрочество. 

Сочинение графа Л. Н. Толстого. 

Военные рассказы графа 

Л. Н. Толстого», «Русский человек 

на rendez-vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева 

”Ася“». 

3 0 0 

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

1.9 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-

хроника «История одного города» 

(не менее четырёх глав по выбору). 

Например, главы «О корени 

происхождения глуповцев», 

«Опись градоначальникам», 

«Органчик», «Подтверждение 

покаяния» и др. Сказки (не менее 

трёх по выбору). Например, 

«Пропала совесть», «Медведь на 

воеводстве», «Карась идеалист», 

«Коняга» и др. 

7  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

1.10 

Ф. М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание». 

Повести и романы (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Неточка Незванова», 

«Сон смешного че- 

ловека», «Идиот», «Подросток» и 

др. 

18  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

1.11 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война 

и мир». Рассказы, повести и романы 

(одно произведение по выбору). 

Например, рассказы из цикла 

«Севастопольские рас- 

сказы», «Смерть Ивана Ильича», 

«Анна Каренина» и др. 

20  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести 

(не менее двух произведений по 

выбору). Например, «Очарованный 

странник», «Однодум», «Тупейный 

3  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
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художник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» и др. 

u.ru/subject/1

4 

 

А. П. Чехов. Рассказы (не ме- 

нее пяти по выбору). Например, 

«Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», 

«Попрыгунья», «Душечка», «Дом с 

мезонином» и др. Комедия 

«Вишнёвый сад». Пьесы «Чайка», 

«Дядя Ваня», «Три сестры» (одно 

произведение по выбору) 

16  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

Итого по разделу 124   

Раздел 2. Литература народов России 

2.1 

Стихотворения и поэмы (не менее 

одного произведения по выбору). 

Например, стихотворения Г. Тукая, 

стихотворения и поэма «Фатима» 

К. Хетагурова и др. 

 1   0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

 

Итого по разделу  1   

Раздел 3. Зарубежная литература 

3.1 

Зарубежная проза второй половины 

XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). 

Например, произведения 

Ч.Диккенса «Дэвид Копперфилд», 

«Большие надежды»; Г.Флобера 

«Мадам Бовари», Э. Золя 

«Творчество», Г. де Мопассана 

«Милый друг» и др. и др. 

 2   0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

3.2 

Зарубежная поэзия второй 

половины XIX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения 

А.Рембо, Бодлера, П. Верлена, Э. 

Верхарна и др. 

 1   0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

3.3 

Зарубежная драматургия второй 

половины XIX века (не менее 

одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Г.Гауптмана 

«Перед восходом солнца»; 

Г.Ибсена «Кукольный дом», «Пер 

Гюнт» и др. 

 1   0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

Итого по разделу  4   

Развитие речи  15  0   0   

Уроки внеклассного чтения  2   0   0   

Итоговые контрольные работы  4   0   0   

Подготовка и защита проектов  8  0   0   

https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
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Резервные уроки 12   0   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   0   0   

 

 

 

11 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронн

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контр

ольны

е 

работ

ы  
 

Практ

ически

е 

работ

ы  
 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 

А. И. Куприн. Рассказы и повести 

(два произведения по выбору). 

Например, «Гранатовый браслет», 

«Олеся», «Поединок» и др.  

4  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

1.2 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести. 

Например, «Иуда Искариот», 

«Большой шлем», «Рассказ о семи 

повешенных» и др. 

3  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

1.3 

М. Горький. Рассказы и роман (два 

произведения по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль», 

«Макар Чудра», «Коновалов», 

«Фома Гордеев» и др. Пьеса «На 

дне» 

6  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

1.4 

Стихотворения поэтов Серебряного 

века (не менее трёх стихотворений 

двух поэтов по выбору). Например, 

стихотворения И. Ф. Анненского, К. 

Д. Бальмонта, А. Белого, В. Я. 

Брюсова, М. А. Волошина, 

И.Северянина, В. С. Соловьёва, Ф. 

К. Сологуба, В. В. Хлебникова и др. 

3  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

Итого по разделу  16  

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 

И. А. Бунин. Стихотворения (не 

менее двух по выбору). Например, 

«Алёнушка», «Вечер», «Дурман», 

«И цветы, и шмели, 

и трава, и колосья…», «У птицы 

есть гнездо, у зверя есть нора…» и 

6  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
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др. Рассказы (три по выбору). 

Например, «Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник», «Господин 

из Сан-Франциско», «Тёмные 

аллеи», «Лёгкое дыхание», 

«Солнечный удар» и др. Книга 

очерков «Окаянные дни» 

(фрагменты) 

2.2 

А. А. Блок. Стихотворения (не 

менее пяти по выбору). Например, 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «Река 

раскинулась. Течёт, 

грустит лениво…» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «На железной 

дороге», «О доблестях, о подвигах, 

о славе...», «О, весна, без конца и 

без краю…», «О, я хочу 

безумно жить…», «Девушка пела в 

церковном хоре…», «В ресторане», 

«Вхожу я в тёмные храмы...», «Я – 

Гамлет. Холодеет кровь…», 

«Фабрика», «Русь», «Когда вы 

стоите на моём пути…», «Она 

пришла с мороза…», 

«Рождённые в года глухие…», 

«Пушкинскому Дому», «Скифы» и 

др. Поэма «Двенадцать» 

6  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.3 

Н. С. Гумилёв. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, 

«Жираф», «Заблудившийся 

трамвай», «Капитаны», 

«Пятистопные ямбы», «Слово», 

«Ше- 

стое чувство», «Андрей Рублёв» и 

др. 

3  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.4 

В. В. Маяковский. (не менее пяти 

по выбору). Например, «А вы 

могли бы?», 

«Нате!», «Послушайте!», 

«Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 

немножко нервно», «Дешёвая 

распродажа», «Левый марш», 

«Сергею Есенину», «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку» и др. 

Поэмы «Облако в штанах», «Во 

весь голос. Первое вступление в 

поэму» 

6 0 0 

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
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2.5 

С. А. Есенин. Стихотворения (не 

менее пяти по выбору). Например, 

«Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Письмо матери», «Собаке 

Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Я последний 

поэт деревни…», «Русь 

Советская», «Низкий дом с голубы- 

ми ставнями...», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Клён 

ты мой опавший…», «Отговорила 

роща золотая…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «О красном 

вечере задумалась дорога…», 

«Запели тёсаные 

дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я 

иду долиной. На затылке кепи...», 

«До свиданья, друг мой, до 

свиданья!..» и др. 

Поэма «Чёрный человек» 

6  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.6 

О. Э. Мандельштам. 

Стихотворения (не менее пяти по 

выбору). Например, «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих 

веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под 

собою не чуя страны…», «Notre 

Dame», «Айя-София», 

«Невыразимая печаль…», 

«Золотистого мёда струя из 

бутылки текла…», «Я не слыхал 

рассказов Оссиана…», «Нет, 

никогда ничей я не 

был современник…», «Я к губам 

подношу эту зелень…» и др. 

4  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.7 

М. И. Цветаева. (не менее пяти по 

выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто 

создан из 

камня, кто создан из глины…», 

«Идёшь, на меня похожий…», 

«Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Книги в красном 

переплёте», «Бабушке», «Стихи к 

Блоку» («Имя твоё — птица в 

руке…»), «Генералам двенадцатого 

года», «Уж сколько их 

5  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
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упало в эту бездну…», 

«Расстояние: вёрсты, мили…», 

«Красною кистью…», «Семь 

холмов — как семь колоколов!..» 

(из цикла «Стихи о Москве») и др. 

Очерк 

«Мой Пушкин» 

2.8 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не 

менее пяти по выбору). Например, 

«Песня последней встречи», 

«Сжала руки под тёмной 

вуалью…», «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Не с 

теми я, кто бросил землю...», 

«Мужество», «Приморский сонет», 

«Родная земля», «Сероглазый 

король», «Вечером», «Все 

мы бражники здесь, блудницы…», 

«Всё расхищено, предано, 

продано…», «Я научилась просто, 

мудро жить…», «Заплаканная 

осень, как вдова...», «Перед 

весной бывают дни такие...», 

рати…», «Творчество», «Муза» 

(«Когда я ночью жду её 

прихода…») и др. «Мне ни к чему 

одические Поэма «Реквием».  

6  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.9 Е. И. Замятин. Роман «Мы» 3  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.10 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея 

«Тихий Дон» 
6  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.11 

В. В. Набоков. Рассказы, повести, 

романы (одно произведение по 

выбору). Например, «Облако, 

озеро, башня», «Весна в Фиальте», 

«Машенька», «Защита Лужина», 

«Дар» и др. 

2 0 0 

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.12 

М. А. Булгаков. Романы «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита» 

(один роман по выбору). Рассказы, 

повести, пьесы (одно произведение 

по выбору). Например, 

7  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
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рассказы из книги «Записки юного 

врача», «Записки на манжетах», 

«Дни Турбиных», «Бег» и др. 

2.13 

А. П. Платонов. Рассказы и повести 

(два произведения по выбору). 

Например, «В прекрасном и 

яростном мире», «Котлован», 

«Возвращение», «Река Потудань», 

«Сокровенный человек» и др. 

4  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.14 

А. Т. Твардовский. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору). 

Например, «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти 

матери» («В краю, куда их вывезли 

гуртом…»), «Я знаю, никакой моей 

вины…», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем», «В тот 

день, когда окончилась война…», «Я 

убит 

подо Ржевом», «Памяти Гагарина» и 

др. 

Поэма «По праву памяти» 

4  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.15 

Проза о Великой Отечественной 

войне (по одному произведению не 

менее чем трех писателей по 

выбору). Например, В. П. Астафьев. 

«Пастух и пастушка», «Звездопад»; 

Ю. В. Бондарев. «Горячий снег»; В. 

В. Быков. «Обелиск», «Сотников», 

«Альпийская баллада»; Б. Л. 

Васильев. «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была 

война», «Летят мои кони»; К. Д. 

Воробьёв. «Убиты под Москвой», 

«Это мы, Господи!»; В. Л. 

Кондратьев. «Сашка»; 

В. П. Некрасов. «В окопах 

Сталинграда»; Е. И. Носов. 

«Красное вино победы», «Шопен, 

соната номер два», А. А. Фадеев. 

«Молодая гвардия» и др. 

5  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.16 

Поэзия о Великой Отечественной 

войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем трёх 

поэтов по выбору). Например, Ю. 

В. Друниной, М. В. Исаковского, 

Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, 

Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, 

Б. А. Слуцкого и др. 

3  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.17 
Драматургия о Великой 

Отечественной войне. Пьесы (одно 
1  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
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произведение по выбору). 

Например, В. С. Розов «Вечно 

живые», К. М. Симонов. «Русские 

люди» и др. 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.18 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не 

менее пяти по выбору). Например, 

«Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всём мне хочется дойти…», 

«Снег идёт», «Любить 

иных — тяжёлый крест...», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Единственные дни», «О, знал бы 

я, что так бывает…», «Никого не 

будет в доме...», «Август» и др. 

Роман «Доктор Живаго» (из- 

бранные главы) 

6  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.19 

А. В. Вампилов. Пьесы (не менее 

одной по выбору). Например, 

«Старший сын», «Утиная охота» и 

др. 

3  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.20 

А. И. Солженицын. Произведения 

«Один день Ивана Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты 

книги), произведения из цикла 

«Крохотки» (не менее двух) 

4  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.21 

В. М. Шукшин. Рассказы и повести 

(не менее четырёх произведений по 

выбору). Например, «Срезал», 

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», 

«Крепкий мужик», «Сапожки», 

«Забуксовал», 

«Дядя Ермолай», «Шире шаг, 

маэстро!», «Калина красная» и др. 

4  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.22 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести 

(не менее одного произведения по 

выбору). Например, «Прощание с 

Матёрой», «Живи и помни», 

«Женский разговор» 

и др. 

3  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.23 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, 

«Звезда полей», «Тихая моя 

родина!..», «В горнице моей 

светло…», «Привет, Россия…», 

«Родная деревня», «В осеннем 

лесу», «В минуты музыки 

печальной…», «Видения на 

3  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 
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холме», «Ночь на родине», «Утро» 

и др. 

2.24 

И. А. Бродский. Стихотворения (не 

менее пяти по выбору). Например, 

«Осенний крик ястреба», 

«Пилигримы», «Стансы» 

(«Ни страны, ни погоста…»), «На 

столетие Анны Ахматовой», 

«Рождественский романс», «Я 

входил вместо дикого зверя в 

клетку…», «И вечный бой…», «Я 

памятник себе воздвиг 

иной…», «Мои слова, я думаю, 

умрут…», «Ниоткуда с любовью, 

надцатого мартобря…», 

«Воротишься на родину. Ну что 

ж…», «Postscriptum» «На смерть 

Жукова» и др. 

4  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.25 

В. С. Высоцкий. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, 

«Песня о Земле», «Он не вернулся 

из боя», «Мы вращаем Землю», «Я 

не люблю», «Братские могилы», 

«Песня о друге», «Лирическая», 

«Охота на волков», «Песня о 

звёздах» и др. 

3  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

2.26 

Проза второй половины XX — 

начала XXI века. Рассказы, 

повести, романы (по одному 

произведению не менее чем 

четырёх прозаиков по выбору). 

Например, Ф. А. Абрамов («Братья 

и сёстры» (фрагменты из романа), 

повесть «Пелагея» и др.), Ч. Т. 

Айтматов (повести «Пегий пёс, 

бегущий краем моря», «Белый 

пароход» и др.), В. П. Астафьев 

(повествование в рассказах «Царь-

рыба» и др.), В. И. Белов (рассказы 

«На родине», «За тремя волоками», 

«Бобришный 

угор» и др.), А. Г. Битов (цикл 

рассказов «Аптекарский остров», 

повесть «Жизнь в ветреную 

погоду» и др.), А. Н. Варламов 

(повести «Гора», «Рождение» и 

др.), Г. Н. Владимов («Верный 

Руслан»), В. С. Гроссман (роман 

«Жизнь и судьба» (фрагменты), С. 

Д. Довлатов (повесть «Заповедник» 

и др.), Ф. А. Искандер 

5  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

 

https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
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(роман в рассказах «Сандро из 

Чегема» (фрагменты), философская 

сказка «Кролики и удавы» и др.), 

Ю. П. Казаков 

(рассказы «Северный дневник», 

«Поморка», «Во сне ты горько 

плакал» и др.), В. С. Маканин 

(рассказ «Кавказский пленный»), 

В. О. Пелевин (повесть «Омон Ра», 

роман «Жизнь насекомых» и др.), 

Захар Прилепин (романы «Санькя», 

«Обитель» (фрагменты) и др.), В. 

А. Солоухин (по- 

весть «Капля росы», произведения 

из цикла «Камешки на ладони»), 

А.Н. и Б. Н. Стругацкие (повести 

«Пикник на обочине», 

«Понедельник начинается в 

субботу и др.), В. Ф. Тендряков 

(повесть «Ночь после выпуска», 

рассказы «Хлеб для собаки», «Пара 

гнедых» и др.), 

Ю. В. Трифонов (повести «Отблеск 

костра», «Обмен», «Другая жизнь», 

«Дом на набережной» и др.), В. Т. 

Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», 

«Инжектор», 

«За письмом», «На представку», 

«Посылка» и др.) и др. 

 

Поэзия второй половины XX — 

начала XXI века. Стихотворения и 

поэмы (по одному произведению 

не менее чем четырёх поэтов по 

выбору). Например, 

Б. А. Ахмадулиной, А. А. 

Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Н. 

А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, 

Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, 

Л. Н. Мартынова,О. А. Николаевой, 

Б. Ш. Окуджавы, Д. А. Пригова, Р. 

И. Рождественского, О. А. 

Седаковой,В. Н. Соколова, А. А. 

Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

4  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

 

Драматургия второй половины ХХ 

— начала XXI века. Пьесы (не 

менее одного произведения двух 

драматургов по выбору). 

Например, А. Н. Арбузов. 

«Иркутская история», «Жестокие 

игры», Е. В. Гришковец. «Как я 

4  0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
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съел собаку», К. В. Драгунская. 

«Рыжая пьеса», А. М. Володин. 

«Пять вечеров», «Моя старшая 

сестра», В. С. Розов. «Гнездо 

глухаря», М. М. Рощин. «Валентин 

и Валентина», «Спешите делать 

добро» и др. 

Итого по разделу 120   

Раздел 3. Литература народов России 

3.1 

Рассказы, повести, стихотворения 

(не менее двух произведений по 

выбору). Например, рассказ Ю. 

Рытхэу «Хранитель огня», роман 

«Сон в начале тумана», 

повести Ю. Н. Шесталова «Синий 

ветер каслания», «Когда качало 

меня солнце» и др.; стихотворения 

Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, 

М. Карима,Д. Кугультинова, К. 

Кулиеваи др. 

 3   0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

 

Итого по разделу 3   

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 

Зарубежная проза XX века (не 

менее двух произведений по 

выбору). Например, произведения 

Г. Бёлля «Глазами клоуна», 

Р. Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту», У. Голдинга 

«Повелитель мух», А. Камю 

«Посторонний», Ф. Кафки 

«Превращение», Г. Г. Маркеса 

«Сто лет одиночества», У. С. 

Моэма «Театр», 

Д. Оруэлла «1984», Э. М. Ремарка 

«На западном фронте без перемен», 

«Три товарища», Дж. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи», У. 

Старка «Пусть танцуют белые 

медведи», Г. Уэллса 

«Машина времени», О. Хаксли «О 

дивный новый мир», Э. Хемингуэя 

«Старик и море», «Прощай, 

оружие», А. Франк «Дневник Анны 

Франк», У. Эко «Имя Розы» и др. 

 2   0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

4.2 

Зарубежная поэзия XX века (не 

менее трёх стихотворений одного 

из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения Г. Аполлинера, Ф. 

Гарсиа Лорки, P. M. Рильке, Т. С. 

Элиота и др.  

 2   0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
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4.3 

Зарубежная драматургия XX века 

(не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Б. 

Брехта «Мамаша Ку- 

раж и её дети», Ф. Дюрренмата 

«Визит старой дамы», Э. Ионеско 

«Носорог», М. Метерлинка «Синяя 

птица», Д. Пристли «Визит 

инспектора», О. Уайльда 

«Идеальный муж», Т. Уильямса 

«Трамвай ”Желание“», Б. Шоу 

«Пигмалион» и др. 

 2   0   0  

Библиотека 

ЦОК 

https://resh.ed

u.ru/subject/1

4 

 

Итого по разделу 6   

Развитие речи  8  0   0   

Уроки внеклассного чтения  2   0   0   

Итоговые контрольные работы  2   0   0   

Подготовка и защита проектов  6   0   0   

Резервные уроки  7   0   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   0   0   

 
 

Информатика (углубленный уровень)  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на 

углублённом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяет 

распределение его по классам (годам изучения); даёт примерное распределение учебных 

часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность 

их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Рабочая программа определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации)  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Учебный предмет «Информатика» в среднем общем образовании отражает: 

https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
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 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в 

различных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной 

подготовки учащихся в области информатики и информационнокоммуникационных 

технологий (ИКТ); он опирается на содержание курса информатики основной школы и 

опыт постоянного применения ИКТ, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. 

Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 

Они включают в себя: 

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

 умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные 

для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), основных связях со смежными областями знаний. 

В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается 

целенаправленная подготовка выпускников средней школы к продолжению образования в 

высших учебных заведениях по специальностям, непосредственно связанным с цифровыми 

технологиями, таким как программная инженерия; информационная безопасность; 

информационные системы и технологии; мобильные системы и сети; большие данные и 

машинное обучение; промышленный интернет вещей; искусственный интеллект; 

технологии беспроводной связи; робототехника; квантовые технологии; системы 

распределённого реестра; технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 
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Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углублённом уровне 

среднего общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда В связи с этим 

изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

 сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли 

информатики, информационных и коммуникационных технологий в 

современном обществе; 

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с 

определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать 

информацию; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, 

научноисследовательской и творческой деятельности, мотивации учащихся к 

саморазвитию 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курсу информатики 10–11 классов предшествует курс информатики основной 

школы. Согласно рабочей программе среднего общего образования на изучение 

информатики на углублённом уровне в 10–11 классах отводится 272 часа учебного времени 

(4 часа в неделю). 

Углублённый уровень изучения информатики рекомендуется для технологического 

профиля, ориентированного на инженерную и информационную сферы деятельности 

Углублённый уровень изучения информатики обеспечивает: подготовку учащихся, 

ориентированных на специальности в области информационных технологий и инженерные 

специальности; участие в проектной и исследовательской деятельности, связанной с 
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современными направлениями отрасли ИКТ; подготовку к участию в олимпиадах и сдаче 

ЕГЭ по информатике. 

Для каждого года обучения предусмотрено резервное учебное время, которое может 

быть использовано участниками образовательного процесса в целях формирования 

вариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом 

обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная рабочей 

программой, и время, отводимое на её изучение, должны быть сохранены

 полностью. Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения 

может быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и 

поурочного планирования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации средствами учебного предмета следующих основных направлений 

воспитательной деятельности. 

Гражданское воспитание: 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права 

и информационной безопасности; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам в виртуальном пространстве. 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к историческому наследию; достижениям России в 

науке, искусстве, технологиях; понимание значения информатики как науки в 

жизни современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
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 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети 

Интернет. 

Эстетическое воспитание: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

 способность воспринимать различные виды искусства, в том числе 

основанные на использовании информационных технологий. 

Физическое воспитание: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 

технологий.  

Трудовое воспитание: 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

 интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях информатики и научно-технического прогресса; 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни. 

Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, 

в том числе с учётом возможностей ИКТ.  

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, 

информационных процессов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 
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 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы учебного 

предмета «Информатика» у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

действиями — познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия. 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
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 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 владеть видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

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

 формирование научного типа мышления; владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.  

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 
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 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Универсальные коммуникативные действия. Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать 

конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения.  

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Универсальные регулятивные действия. Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 
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 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся 

следующих умений: 

 владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов 

в природе, технике и обществе; понятиями «информация», «информационный 

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

система», «система управления»; владение методами поиска информации в сети 

Интернет; умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 
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умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их 

получения и направления использования; умение классифицировать основные задачи 

анализа данных (прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений); 

понимать последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, 

очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование 

данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

 понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных 

технологий; владение навыками работы с операционными системами, основными 

видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной 

специализации; 

 наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в со временном мире; о 

базовых принципах организации и функционирования компьютерных сетей; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

 понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных; соблюдение требований техники 

безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами 

цифрового окружения; понимание правовых основ использования компьютерных 

программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

 понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 

определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при 

за данных параметрах дискретизации; умение определять среднюю скорость передачи 

данных, оценивать изменение времени передачи при изменении информационного 

объёма данных и характеристик канала связи; 

 умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют 

обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; строить код, 

обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообщения при известной 

частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

 умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, 

алгоритма построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием и по строения числа по строке, содержащей запись этого числа в 

позиционной системе счисления с заданным основанием; 
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 умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; 

умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики; умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной 

нормальных формах по заданной таблице истинности; исследовать область истинности 

высказывания, содержащего переменные; решать несложные логические уравнения и 

системы уравнений; умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом 

графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, определения 

количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа); умение использовать деревья при анализе и построении кодов и для 

представления арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки; 

умение строить дерево игры по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

 понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись 

чисел в позиционной системе счисления; нахождение всех простых чисел в заданном 

диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строк и др ), 

алгоритмов поиска и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, 

переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких 

алгоритмов разной сложности для решения одной задачи; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, 

C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение 

использовать основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ 

предложенной программы: определять результаты работы программы при заданных 

исходных данных; определять, при каких исходных данных возможно по лучение 

указанных результатов; выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе 

программы; формулировать предложения по улучшению программного кода; 

 умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение 

использовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на диапазон 

их возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, 

словари, стеки, очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами 

данных; применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки 

числовых данных и символьных строк; использовать при разработке программ 

библиотеки подпрограмм; знать функциональные возможности инструментальных 

средств среды разработки; умение использовать средства отладки программ в среде 

программирования; умение документировать про граммы; 
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 умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и 

облачных сервисов; умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные 

таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, 

среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение 

уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение задач 

прогнозирования); владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные (реляционные) 

базы данных (составлять запросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск 

записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных) и справочные системы; 

 умение использовать компьютерноматематические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 

полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

 умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых техно логий; понимание возможностей цифровых 

сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание 

основных принципов работы, возможностей и ограничения применения технологий 

искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений о круге 

решаемых задач машинного обучения (распознавания, классификации и 

прогнозирования) наличие представлений об использовании информационных 

технологий в различных профессиональных сферах. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»  

 В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» посвящён вопросам устройства компьютеров и 

других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети; использованию 

средств операционной системы; работе в сети Интернет и использованию интернет-

сервисов; информационной безопасности. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма 

данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов и оценку их сложности, формирование навыков 

реализации программ на языках программирования высокого уровня. 
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Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам применения 

информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и 

интернетсервисах, в том числе в задачах анализа данных; использованию баз данных и 

электронных таблиц для решения прикладных задач. 

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом 

выделены дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, 

но могут быть предложены для изучения отдельным мотивированным и способным 

обучающимся. 

 

10 КЛАСС 

Цифровая грамотность. 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем Архитектура фон Неймана 

Гарвардская архитектура. Автоматическое выполнение программы процессором.

 Оперативная, постоянная и долговременная память. Обмен данными с помощью 

шин Контроллеры внешних устройств. Прямой доступ к памяти. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные

 вычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры 

Распределённые вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды 

программного обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. Параллельное программирование. Системное программное 

обеспечение. Операционные системы. Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляция 

и деинсталляция программного обеспечения. 

Файловые системы. Принципы размещения и именования файлов в долговременной 

памяти. Шаблоны для описания групп файлов. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и 

свободное программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое 

использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, 

устанавливаемая законодательством РФ за неправомерное использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов. 
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Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP Система 

доменных имён. 

Разделение IPсети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевое 

администрирование. Получение данных о сетевых настройках компьютера. Проверка 

наличия связи с узлом сети. Определение маршрута движения пакетов. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 

системы. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей и т п ); интернетторговля; бронирование 

билетов и гостиниц и т. п. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети — организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности. Средства защиты 

информации в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных 

системах Правовое обеспечение информационной безопасности Электронная цифровая 

подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах 

Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним Антивирусные про 

граммы Организация личного архива информации Резервное копирование Парольная 

защита архива 

Шифрование данных Симметричные и несимметричные шифры Шифры простой 

замены Шифр Цезаря Шифр Виженера Алгоритм шифрования RSA Стеганография. 

Теоретические основы информатики 

Информация, данные и знания Информационные процессы в природе, технике и 

обществе 

Непрерывные и дискретные величины и сигналы Необходимость дискретизации 

информации, предназначенной для хранения, передачи и обработки в цифровых системах 

Двоичное кодирование Равномерные и неравномерные коды Декодирование 

сообщений, записанных с помощью неравно мерных кодов Условие Фано Построение 

однозначно декодируемых кодов с помощью дерева Граф Ал. А. Маркова. Единицы 
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измерения количества информации Алфавитный подход к оценке количества 

информации 

Системы счисления Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционной 

системе счисления Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак 

делимости числа на основание системы счисления Алгоритм перевода целого числа из 

Pичной системы счисления в десятичную Алгоритм перевода конечной Pичной дроби в 

десятичную Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в Pичную

 Перевод конечной десятичной дроби в Pичную Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления, связь между ними Арифметические операции в 

позиционных системах счисления Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-

десятичная система счисления. 

Кодирование текстов Кодировка ASCII Однобайтные кодировки Стандарт UNICODE 

Кодировка UTF8 Определение ин формационного объёма текстовых сообщений 

Кодирование изображений Оценка информационного объёма графических данных 

при заданных разрешении и глубине кодирования цвета Цветовые модели Векторное 

кодирование 

Форматы графических файлов Трёхмерная графика Фрактальная графика 

Кодирование звука Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных 

частоте дискретизации и разрядности кодирования 

Алгебра логики Понятие высказывания Высказывательные формы (предикаты) 

Кванторы существования и всеобщности. 

Логические операции Таблицы истинности Логические выражения Логические 

тождества Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности Логические 

операции и операции над множествами 

Законы алгебры логики Эквивалентные преобразования логических выражений 

Логические уравнения и системы уравнений 

Логические функции Зависимость количества возможных логических функций от 

количества аргументов Полные системы логических функций 

Канонические формы логических выражений Совершенные дизъюнктивные и 

конъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности 

Логические элементы в составе компьютера Триггер Сумматор Многоразрядный 

сумматор Построение схем на логических элементах по заданному логическому 

выражению Запись логического выражения по логической схеме Микросхемы и технология 

их производства. 
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Представление целых чисел в памяти компьютера Ограниченность диапазона чисел 

при ограничении количества разрядов Переполнение разрядной сетки Беззнаковые и 

знаковые данные Знаковый бит Двоичный дополнительный код отрицательных чисел 

Побитовые логические операции Логический, арифметический и циклический сдвиги 

Шифрование с помощью побито вой операции «исключающее ИЛИ» 

Представление вещественных чисел в памяти компьютера Значащая часть и порядок 

числа Диапазон значений вещественных чисел Проблемы хранения вещественных чисел, 

связанные с ограничением количества разрядов Выполнение операций с вещественными 

числами, накопление ошибок при вычислениях 

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат 

Этапы решения задач на компьютере Инструментальные средства: транслятор, 

отладчик, профилировщик Компиляция и интерпретация программ Виртуальные машины 

Интегрированная среда разработки Методы отладки про грамм Использование 

трассировочных таблиц Отладочный вывод     Пошаговое выполнение программы

 Точки останова Просмотр значений переменных 

Язык программирования (Python, Java, C++, C#) Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные, логические Ветвления Сложные условия Циклы с условием 

Циклы по переменной Взаимозаменяемость различных видов циклов Инвариант цикла 

Составление цикла с использованием зара нее определённого инварианта цикла 

Документирование программ Использование комментариев Подготовка описания 

программы и инструкции для пользователя 

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах 

счисления: разбиение записи числа на отдельные цифры; нахождение суммы и 

произведения цифр; нахождение максимальной (минимальной) цифры 

Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне Представление числа в виде 

набора простых сомножителей Алгоритм быстрого возведения в степень 

Обработка данных, хранящихся в файлах Текстовые и двоичные файлы

 Файловые переменные (файловые указатели) Чтение из файла Запись в файл 

Разбиение задачи на подзадачи Подпрограммы (процедуры и функции) Рекурсия 

Рекурсивные объекты (фракталы) Ре курсивные процедуры и функции Использование 

стека для организации рекурсивных вызовов 
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Использование стандартной библиотеки языка программирования Подключение 

библиотек подпрограмм сторонних производителей Модульный принцип построения 

программ 

Численные методы Точное и приближённое решения задачи Численные методы 

решения уравнений: метод перебора, метод половинного деления Приближённое 

вычисление длин кривых Вычисление площадей фигур с помощью численных методов 

(метод прямоугольников, метод трапеций) Поиск максимума (минимума) функции одной 

переменной методом поло винного деления 

Обработка символьных данных Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт количества 

появлений символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск 

подстроки внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку Генерация 

всех слов в некотором алфавите, удовлетворяющих заданным ограничениям 

Преобразование числа в символьную строку и обратно 

Массивы и последовательности чисел Вычисление обобщённых характеристик 

элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего 

арифметического, минимального и максимального элементов; количества эле ментов, 

удовлетворяющих заданному условию) Линейный поиск заданного значения в массиве 

Сортировка одномерного массива Простые методы сортировки (метод пузырька, 

метод выбора, сортировка вставками) Сортировка слиянием Быстрая сортировка массива 

(алгоритм QuickSort) Двоичный поиск в отсортированном массиве 

Двумерные массивы (матрицы) Алгоритмы обработки двумерных массивов: 

заполнение двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в 

двумерном массиве; вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерного 

массива; перестановка строк и столбцов двумерного массива 

Разработка программ для решения простых задач анализа данных (очистка данных, 

классификация, анализ отклонений) 

Информационные технологии 

Текстовый процессор Редактирование и форматирование Проверка орфографии и 

грамматики Средства поиска и авто замены в текстовом процессоре Использование стилей 

Структурированные текстовые документы Сноски, оглавление Коллективная работа с 

документами Инструменты рецензирования в текстовых процессорах Облачные сервисы 

Деловая переписка Реферат Правила цитирования источников и оформления 

библиографических ссылок Оформление списка литературы Стандарты 

библиографических описаний. Знакомство с компьютерной вёрсткой текста Технические 
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средства ввода текста Специализированные средства редактирования математических 

текстов 

Анализ данных Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений Последовательность решения задач анализа данных: 

сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение 

модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов 

Программные средства и интернет-сервисы для обработки и представления данных 

Большие данные Машинное обучение Интеллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона Вычисление 

коэффициента корреляции двух рядов данных Построение столбчатых, линейчатых и 

круговых диаграмм Построение графиков функций Подбор линии тренда, решение задач 

прогнозирования 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра Оптимизация как 

поиск наилучшего решения в заданных условиях Целевая функция, ограничения 

Локальные и глобальный минимумы целевой функции Решение задач оптимизации с 

помощью электронных таблиц. 

 

11 КЛАСС 

Теоретические основы информатики. 

Теоретические подходы к оценке количества информации Закон аддитивности 

информации Формула Хартли Информация и вероятность Формула Шеннона. 

Алгоритмы сжатия данных Алгоритм RLE Алгоритм Хаффмана Алгоритм LZW 

Алгоритмы сжатия данных с потерями Уменьшение глубины кодирования цвета Основные 

идеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3 

Скорость передачи данных Зависимость времени передачи от информационного 

объёма данных и характеристик канала связи Причины возникновения ошибок при 

передаче данных Коды, позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие 

при передаче данных Расстояние Хэмминга Кодирование с повторением битов Коды 

Хэмминга 

Системы Компоненты системы и их взаимодействие Системный эффект 

Управление как информационный процесс Обратная связь 

Модели и моделирование Цель моделирования Адекватность модели 

моделируемому объекту или процессу, цели моделирования Формализация прикладных 

задач 
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Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики) 

Графы Основные понятия Виды графов Описание графов с помощью матриц 

смежности, весовых матриц, списков смежности Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа; 

определение количества различных путей между вершина ми ориентированного 

ациклического графа) 

Деревья Бинарное дерево Деревья поиска Способы обхода дерева Представление 

арифметических выражений в виде де рева Дискретные игры двух игроков с полной 

информацией Построение дерева перебора вариантов; описание стратегии игры в 

табличной форме Выигрышные и проигрышные позиции Выигрышные стратегии 

Средства искусственного интеллекта Сервисы машинного перевода и распознавания 

устной речи Когнитивные сервисы Идентификация и поиск изображений, распознавание 

лиц Самообучающиеся системы Искусственный интеллект в компьютерных играх

 Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах 

Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике Интернет вещей 

Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем Нейронные сети 

Алгоритмы и программирование 

Формализация понятия алгоритма Машина Тьюринга как универсальная модель 

вычислений Тезис Чёрча—Тьюринга Машина Поста. Нормальные алгоритмы Маркова. 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Задача останова. Невозможность автоматической 

отладки программ. 

Оценка сложности вычислений Время работы и объём используемой памяти, их 

зависимость от размера исходных данных Оценка асимптотической сложности алгоритмов 

Алго ритмы полиномиальной сложности Переборные алгоритмы Примеры различных 

алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность 

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето 

Эратосфена» 

Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики Словари (ассоциативные 

массивы, отображения) Хэштаблицы Построение алфавитночастотного словаря для 

заданного текста 

Анализ текста на естественном языке. Выделение последовательностей по шаблону. 

Регулярные выражения. Частотный анализ. 

Стеки Анализ правильности скобочного выражения Вычисление арифметического 

выражения, записанного в постфиксной форме 
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Очереди Использование очереди для временного хранения данных 

Связные списки. Реализация стека и очереди с помощью связных списков. 

Алгоритмы на графах Построение минимального остовного дерева взвешенного 

связного неориентированного графа Обход графа в глубину. Обход графа в ширину. 

Количество различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа 

Алгоритм Дейкстры Алгоритм Флойда—Уоршалла. 

Деревья Реализация дерева с помощью ссылочных структур Двоичные 

(бинарные) деревья Построение дерева для за данного арифметического выражения

 Рекурсивные алгоритмы обхода дерева Использование стека и очереди для обхода 

дерева 

Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением 

промежуточных результатов Задачи, решаемые с помощью динамического 

программирования: вычисление рекурсивных функций, подсчёт количества вариантов, 

задачи оптимизации 

Понятие об объектноориентированном программировании Объекты и классы

 Свойства и методы объектов Объектноориентированный анализ Разработка 

программ на основе объектноориентированного подхода Инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм 

Среды быстрой разработки программ Проектирование интерфейса пользователя 

Использование готовых управляемых элементов для построения интерфейса 

Обзор языков программирования Понятие о парадигмах программирования

 Изучение второго языка программирования. 

Информационные технологии 

Этапы компьютерноматематического моделирования: постановка задачи, разработка 

модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов 

моделирования 

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов 

Моделирование движения Моделирование биологических систем Математические модели 

в экономике Вычислительные эксперименты с моделями Компьютерное моделирование 

систем управления. 

Обработка результатов эксперимента Метод наименьших квадратов Оценка 

числовых параметров моделируемых объектов и процессов Восстановление зависимостей 

по результатам эксперимента 

Вероятностные модели Методы МонтеКарло Имитационное моделирование 

Системы массового обслуживания 
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Табличные (реляционные) базы данных Таблица — представление сведений об 

однотипных объектах Поле, запись Ключ таблицы Работа с готовой базой данных 

Заполнение базы данных Поиск, сортировка и фильтрация данных Запросы на выборку 

данных Запросы с параметрами Вычисляемые поля в запросах 

Многотабличные базы данных Типы связей между таблица ми Внешний ключ 

Целостность базы данных Запросы к многотабличным базам данных Основные принципы 

нормализации баз данных. Язык управления данными SQL. Создание простых запросов на 

языке SQL на выборку данных из одной таблицы. 

Нереляционные базы данных. Экспертные системы. Интернетприложения Понятие 

о серверной и клиентской 

частях сайта Технология «клиент — сервер», её достоинства и недостатки Основы 

языка HTML и каскадных таблиц стилей (CSS) Сценарии на языке JavaScript Формы на 

вебстранице 

Размещение вебсайтов Услуга хостинга Загрузка файлов на сайт 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т д ) Графический редактор 

Разрешение Кадрирование Исправление перспективы Гистограмма Коррекция уровней, 

коррекция цвета Обесцвечивание цветных изображений Ретушь Работа с областями 

Фильтры 

Многослойные изображения Текстовые слои Маска слоя Каналы Сохранение 

выделенной области Подготовка иллюстраций для вебсайтов Анимированные 

изображения 

Векторная графика Примитивы Изменение порядка эле ментов Выравнивание, 

распределение Группировка Кривые Форматы векторных рисунков Использование 

контуров Векторизация растровых изображений 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моде лей Сеточные модели 

Материалы Моделирование источников освещения Камеры Аддитивные технологии 

(3Dпринтеры) Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

Раздел 1.Цифровая грамотность  
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1.1 

Компьютер — 

универсальное 

устройство 

обработки 

данных  

6  0  2  

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

1.2 
Программное 

обеспечение  
6 0 2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

1.3 
Компьютерны

е сети  
5 0 2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

1.4 

Информацион

ная безопас-

ность  

7 0 2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

Итого по разделу  24  

Раздел 2. Теоретические основы информатики  

2.1 

Представлени

е информации 

в компьютере  

19   0   2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

2.2 

Основы 

алгебры 

логики 

14 0 2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

2.3 
Компьютерная 

арифметика  
7 0 2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

Итого по разделу  40  

Раздел 3. Алгоритмы и программирование  

3.1 

Введение в 

программиро-

вание  

16   0  2  

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

3.2 

Вспомогатель

ные алгорит-

мы  

8 0 2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

3.3 
Численные 

методы  
5 0 2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

3.4 

Алгоритмы 

обработки 

символьных 

данных  

5 0 2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

3.5 

Алгоритмы 

обработки 

массивов  

10 0 2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

Итого по разделу 44  

Раздел 4. Информационные технологии  

4.

1 

Обработка 

текстовых 

документов  

6 0 2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
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4.

2 

Анализ 

данных  
8 0 2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

Итого по разделу 14  

Резерв учебного 

времени 
 14  0   0   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136  0  14   

 

11 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Теоретические основы информатики  

1.1 

Информация 

и информа-

ционные 

процессы  

10  0   2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

1.2 
Моделирован

ие  
8  0   2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

Итого по разделу 18   

Раздел 2. Алгоритмы и программирование 

2.1 

Элементы 

теории 

алгоритмов  

 6  0  2  

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

2.2 

Алгоритмы и 

структуры 

данных  

28 0 5 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

2.3 

Основы 

объектно-

ориенти-

рованного 

программиро

вания  

16 0 5 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

Итого по разделу 50   

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1 

Компьютерн

о-

математиче-

ское 

моделирован

ие  

10  0   2  

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
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3.2 Базы данных  10 0 2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

3.3 Веб-сайты  14 0 2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

3.4 
Компьютерна

я графика  
8 0 2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

3.5 

3D-

моделирован

ие  

8 0 2 

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subjec

t/19/ 

Итого по разделу 48  

Резерв учебного 

времени 
20  0   0   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136  0  26   

 

Обществознание (углубленный уровень) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию углублённого уровня составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа по обществознанию углублённого уровня реализует принцип 

преемственности рабочих образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования и ориентирована на расширение и углубление содержания, представленного в 

рабочей программе по обществознанию базового уровня. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(УГЛУБЛЁНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Учебный предмет «Обществознание» выполняет ведущую роль в реализации школой 

функции интеграции молодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает 

условия формирования российской гражданской идентичности, освоения традиционных 

ценностей многонационального российского народа, социализации старших подростков, 

их готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому 

https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
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самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми в 

процессе решения задач личной и социальной значимости.  

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 

обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня 

основного общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов 

и явлений. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, 

включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в 

обществе, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает 

включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и достаточно 

полное представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности 

человека как субъекта общественных отношений, также способах их регулирования. 

Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, 

раскрывается в углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений. 

Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и 

методологией познания социума различными социальными науками. Усилено внимание к 

характеристике основных социальных институтов. В основу отбора и построения 

учебного содержания положен принцип многодисциплинарности обществоведческого 

знания. Разделы курса отражают основы различных социальных наук.  

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 

развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных 

видов (способов) познания, их применения при работе как с адаптированными, так и 

неадаптированными источниками информации в условиях возрастания роли массовых 

коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, 

интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, 

моделирование жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение 

обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебно-исследовательской деятельности, 

характерной для высшего образования. 

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного 

социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и 
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социальных запросов содержание учебного предмета на углублённом уровне обеспе-

чивает обучающимся активность, позволяющую участвовать в общественно значимых, в 

том числе волонтёрских, проектах, расширяющих возможности профессионального 

выбора и поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего 

образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня 

являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и 

моральным ценностям, приверженности правовым принципам, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве РФ;  

 развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период ранней 

юности, правового сознания, политической культуры, экономического образа 

мышления, функциональной грамотности, способности к предстоящему само-

определению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной;  

 освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для 

предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного 

общества, его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и 

институтов; человека как субъекта социальных отношений; многообразие видов 

деятельности людей и регулирование общественных отношений;  

 развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разных 

источников (в том числе неадаптированных; цифровых и традиционных) для решения 

образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных 

социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях 

осуществления коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодей-

ствия с государственными органами, финансовыми организациями; 

 овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения с опорой на 

инструменты (способы) социального познания, ценностные ориентиры, элементы 

научной методологии;  
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 обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений; создание условий для 

освоения способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, 

финансово-экономическими и другими социальными институтами и решения 

значимых для личности задач, реализации личностного потенциала; 

 расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального 

выбора, поступления в образовательные организации, реализующие программы 

высшего образования, в том числе по направлениям социально-гуманитарной 

подготовки. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (УГЛУБЛЁННЫЙ 

УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом обществознание на углублённом уровне изучается 

в 10 и 11 классах. Общее количество времени на два года обучения составляет 272 часа 

(136 часов в год). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 4 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 
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 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

 

Патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 
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Эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление проявлять качества творческой личности. 

 

Физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

 

Трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

жизни. 

 

Экологического воспитания: 



70 

 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие 

человека, включая понимание языка социально-экономической и политической 

коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к 

познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, 

интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 
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 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 

осваивать типичные социальные роли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать её разносторонне;  

 устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять критерии типологизации; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах; прогнозировать возможные пути разрешения 

противоречий; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и 

возможных рисков; 
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 вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие 

её целям; оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, 

жизненных проблем, при выполнении социальных проектов.  

2. Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем;проявлять способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

социального познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
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 уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса 

социальных наук, учебных и внеучебных источников информации;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3. Работа с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 

включая статистические данные, графики, таблицы и пр.; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, учитывать разные точки зрения; 
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 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

2. Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

в жизненных ситуациях, включая область профессионального самоопределения; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять 

интерес к социальной проблематике; 

 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 

принятое решение; 
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 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

2. Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению.  

3. Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

1) Владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической 

науки, включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных 

направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и 

преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, 

необходимость комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов; знать 

ключевые темы, исследуемые этими науками, в том числе таких вопросов, как: системность 

общества, разнообразие его связей с природой, единство и многообразие в общественном 

развитии, факторы и механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта 

общественных отношений, виды и формы познавательной деятельности; общественная 

природа личности, роль общения и средств коммуникации в формировании социально-

психологических качеств личности; природа межличностных конфликтов и пути их 
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разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, факторы производ-

ства и субъекты экономики, экономическая эффективность, типы экономических систем, 

экономические функции государства, факторы и показатели экономического роста, 

экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое содержание 

собственности, финансовая система и финансовая политика государства; 

2) владеть знаниями об обществе как системе социальныхинститутов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социальных 

институтов; их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе 

общественного развития; политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 

развитие социальных институтов российского общества, в том числе поддержку 

конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли, 

налоговой системы, финансовых рынков; 

3) владеть элементами методологии социального познания,включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 

включая типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование; 

доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; 

методы социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных 

оценок, анализ документов, для принятия обоснованных решений, планирования и 

достижения познавательных и практических целей, включая решения о создании и 

использовании сбережений, инвестиций; способах безопасного использования финансовых 

услуг; выборе будущей профессионально-трудовой сферы, о возможностях применения 

знаний основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности;  

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, 

формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, 

уровни и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы 

социальных отношений, виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов 

и способы их разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые технологии, 

методы антимонопольного регулирования экономики, виды предпринимательской 

деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые институты, факторы 

производства и факторные доходы; 

4) уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе 

социальных явлений, вести дискуссию в том числе при рассмотрении ведущих тенденций 

развития российского общества, проявлений общественного прогресса, противоречивости 

глобализации, относительности истины, характера воздействия СМИ на сознание в 
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условиях цифровизации, формирования установок и стереотипов массового сознания; 

распределения ролей в малых группах, влияния групп на поведение людей, особенностей 

общения в информационном обществе, причин возникновения межличностных 

конфликтов; экономической свободы и социальной ответственности субъектов экономики, 

эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства 

рыночной экономики; путей достижения социальной справедливости в условиях рыночной 

экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, ранжировать источники 

социальной информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности 

сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знания учебно-

исследовательскую и проектную работу по философской, социально-психологической и 

экономической проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 

прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

5) анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия; использовать 

его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем; 

конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы 

философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической науки», включая 

положения о влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах 

манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках в рассуждениях при 

ведении дискуссии; различении достоверных и недостоверных сведений при работе с 

социальной информацией; возможностях оценки поведения с использованием 

нравственных категорий; выборе рациональных способов поведения людей в экономике в 

условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в 

экономической сфере, практике поведения на основе этики предпринимательства, о 

способах защиты своих экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного 

и безопасного поведения при пользовании финансовыми услугами и современными фи-

нансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке 

труда; 

6) проявлять готовность продуктивно взаимодействовать собщественными 

институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и 
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гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно за-

полнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике, 

рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы философии», «Основы 

социальной психологии», «Основы экономической науки»; 

7) проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования в 

высшей школе по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение 

самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в направле-

ниях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной психологией 

и экономической наукой. 

 

11 КЛАСС 

 1) Владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания 

о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и 

роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной 

действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного 

подхода к изучению социальных явлений и процессов; знания ключевых тем, исследуемых 

этими науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и социальная 

стратификация, социальная мобильность в современном обществе, статусно-ролевая 

теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как этническая и гражданская 

общность, девиантное поведение и социальный контроль; динамика и особенности 

политического процесса, субъекты политики, государство в политической системе 

общества, факторы политической социализации, функции государственного управления; 

взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их 

институты, основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус 

высших органов власти в Российской Федерации, основы деятельности 

правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления правового 

нигилизма; 

2)владеть знаниями об обществе как системе социальных  институтов; о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социальных 

институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых 

коммуникаций, в том числе СМИ, институты социальной стратификации; базовые 

политические институты, включая государство и институты государственной власти: 

институт главы государства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства 
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и охраны правопорядка, государственного управления; институты всеобщего 

избирательного права, политических партий и общественных организаций, представи-

тельства социальных интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации; институты права, включая непосредственно право как 

социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, 

наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об 

изменении их состава и функций в процессе общественного развития; о политике 

Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов 

российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах 

разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; 

3)владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 

включая методы социологии, такие как социологический опрос, социологическое 

наблюдение, анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как 

нормативно-ценностный подход, структурно-функциональный анализ, системный, ин-

ституциональный, социально-психологический подход; правоведения, такие как 

формально-юридический, сравнительно-правовой, для принятия обоснованных решений в 

различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли участника 

различных социальных групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в 

деятельности политических партий и общественно-политических движений, в 

противодействии политическому экстремизму, при осуществлении профессионального 

выбора;  

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 

социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, 

формы государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-

территориального устройства, виды политических институтов, типы политических партий, 

виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, 

источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; 

4)уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе 

социальных явлений, вести дискуссию в том числе при рассмотрении миграционных 

процессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения 
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традиционных семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причин 

отклоняющегося поведения; деятельность политических институтов, роль политических 

партий и общественных организаций в современном обществе, роль СМИ в формировании 

политической культуры личности, трансформация традиционных политических идеологий; 

деятельность правовых институтов, соотношение права и закона;  

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по 

целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений, проводить с опорой 

на полученные из различных источников знания учебно-исследовательскую, проектно-

исследовательскую и другую творческую работу по социальной, политической, правовой 

проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять по-

иск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную 

составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

5)анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 

социальных ролей; использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 

взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства 

массовой информации, религия), с деятельностью различных политических институтов 

современного общества, политической социализацией и политическим поведением 

личности, её политическим выбором и политическим участием; действиями субъектов 

политики в политическом процессе; деятельностью участников правоотношений в 

отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; 

конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы 

социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об 

этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как 

социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской 

Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых и 

национальных религиях; политике как общественном явлении, структуре, ресурсах, 

функциях и легитимности политической власти, политических нормах и ценностях, 

политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом 

обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии СМИ на 
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политическое сознание; о защите прав человека, сделках, обязательствах, основаниях 

наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, особенностях 

правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах 

преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и 

уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

6) проявлять готовность продуктивно взаимодействовать ссоциальными институтами 

на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, 

составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах 

материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы 

правоведения»; 

7) проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования в 

высшей школе по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение 

самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в направле-

ниях профессионального образования, связанных с социально-гуманитарной подготовкой 

и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, юриста. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(УГЛУБЛЁНЫЙ УРОВЕНЬ) 

10 КЛАСС 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. 

Особенности социального познания. Научное и ненаучное социальное познание.  

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания и 

обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.  

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское 

осмысление общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и 

общества. Понятие «социальный институт». Основные институты общества, их функции и 

роль в развитии общества.  
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Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности 

развития. Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальной 

динамики. Эволюция и революция как формы социального изменения. Влияние массовых 

коммуникаций на развитие общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. 

Противоречия общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость 

глобализации и её последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI в.  

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. 

Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человека как философская проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к 

познанию и деятельности — фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии 

личности. Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание. Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, 

политическое и другие. Способы манипуляции общественным мнением. Установки и 

стереотипы массового сознания. Воздействие СМИ на массовое и индивидуальное сознание 

в условиях цифровой среды. Использование достоверной и недостоверной информации.  

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации 

личности. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов 

деятельности. Свобода и необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. 

Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. 

Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его 

специфика и роль. Формы рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение 

языковых выражений. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. 

Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Виды 

объяснений. Распространённые ошибки в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, 

полемика. Основания, допустимые приёмы рационального спора. Научное знание, его 

характерные признаки: системность, объективность, доказательность, проверяемость. 

Эмпирический и теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного 

познания. Дифференциация и интеграция научного знания. Междисциплинарные научные 

исследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как 

творец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. 
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Понятие культуры. Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия 

России. Вклад российской культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. 

Народная культура. Творческая элита. Религия, её культурологическое понимание. 

Влияние религии на развитие культуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное 

искусство. Художественная культура.  

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. 

Социальные последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. 

Достижения российской науки на современном этапе.  

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия.  

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли и 

нравственная оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного 

поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и 

нравственного поведения людей.  

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным с 

философией. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

Социальная психология в системе социально-гуманитарного знания. Этапы и 

основные направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер 

социальной психологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений.  

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. 

Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка. Самоконтроль. 

Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как объект 

социальной психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в 

социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовые 

движения. Способы психологического воздействия в больших социальных группах. 

Феномен психологии масс, «эффект толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.  

Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня 

развития.  

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. 

Конформизм и нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое 
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манипулирование и способы противодействия ему. Межличностные отношения в группах. 

Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. 

Психологические проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в уче-

нических группах.  

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение. 

Общение как объект социально-психологических исследований. Функции общения. 

Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в 

информационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. 

Риски социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. 

Психологическое образование.  

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ НАУКУ 

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая эффективность.  

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. 

Экономическое содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. 

Факторы производства и факторные доходы. Кривая производственных возможностей. 

Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, 

государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и 

экономические интересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая 

свобода и социальная ответственность субъектов экономики.  

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное 

ценообразование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, 

величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спроса 

и эластичность предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары 

роскоши. Товары Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена.  

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политика 

Российской Федерации по поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного 

регулирования экономики.  
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Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок 

капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. 

Определение рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. 

Государственная политика регулирования рынка труда в Российской Федерации. 

Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребности современного рынка труда в 

Российской Федерации.  

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения 

проблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики 

в Российской Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприятий. 

Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка и прибыль. 

Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, средние 

и предельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Эффект 

масштаба производства. Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и 

способы финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Политика 

импортозамещения в Российской Федерации.  

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса и денежная база. 

Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. 

Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая 

безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная политика. Денежно-кредитная 

политика Банка России. Инфляция: причины, виды, социально-экономические 

последствия. Антиинфляционная политика в Российской Федерации.  

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага 

(блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и 

конкурентность в потреблении. Способы предоставления общественных благ. 

Несовершенства рыночной организации хозяйства. Государственное регулирование 

рынков. Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. 

Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. 

Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы 
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налогообложения в Российской Федерации. Налогообложение и субсидирование. 

Фискальная политика государства.  

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные 

макроэкономические показатели: ВНП, ВВП. Индексы цен. Связь между показателями 

ВВП и ВНП. Реальный и номинальный ВВП. Факторы долгосрочного экономического ро-

ста. Рынок благ. Совокупный спрос и совокупное предложение. Экономические циклы. 

Фазы экономического цикла. Причины циклического развития экономики. Значение 

совокупного спроса и совокупного предложения для циклических колебаний и 

долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. 

Сравнительные преимущества в международной торговле. Государственное регулирование 

внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные 

расчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок.  

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической сфере. 

 

11 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ 

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции. 

Этапы и основные направления развития социологии. Структурный и функциональный 

анализ общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их 

многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп.  

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая 

и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного 

мира. Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации.  

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические 

характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в 

современной России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация. 

Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в 

информационном обществе. 
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Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные 

семейные ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая 

и семейная политика в Российской Федерации.  

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и 

профессиональное образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и 

значение непрерывного образования в информационном обществе. Система образования в 

Российской Федерации. Тенденции развития образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. 

Мировые и национальные религии. Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. Принцип свободы совести и его конституционные основы в Российской 

Федерации.  

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и 

социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности 

повышения социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её 

формы и каналы.  

Социальные интересы. Социальные, этносоциальные (межнациональные) 

конфликты. Причины социальных конфликтов. Способы их разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, 

его формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое 

образование.  

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ 

Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы. 

Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. 

Политический конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в 

политике. 

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции 

политической власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. 

Политические институты современного общества. 

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования 

политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая 

коммуникация. Политическая система современного российского общества.  

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. 

Формы правления. Государственно-территориальное устройство. Политический режим. 
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Типы политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы 

современной демократии. 

Институты государственной власти. Институт главы государства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное 

самоуправление в Российской Федерации.  

Институт исполнительной власти.  

Институты судопроизводства и охраны правопорядка.  

Институт государственного управления. Основные функции и направления политики 

государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. 

Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти.  

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. 

Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской 

Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и функции 

политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской 

Федерации. Общественно-политические движения в политической системе 

демократического общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование).  

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной 

России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического 

лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические 

идеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая 

психология и политическое сознание. Типы политического поведения, политический 

выбор. Политическое участие.  

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических 

процессов. Особенности политического процесса в современной России. Место и роль 

СМИ в политическом процессе. Интернет в политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. 

Особенности профессиональной деятельности политолога. Политологическое 

образование. 

ВВЕДЕНИЕ В ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки.  
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Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в 

жизни общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и 

виды правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, 

правовой обычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и 

гражданское общество. Основные принципы организации и деятельности механизма 

современного государства. Правотворчество и законотворчество. Законодательный 

процесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и процессуальное, 

национальное и международное право. 

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание. 

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. 

Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права, 

правоприменительные акты. Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав 

правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической 

ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как 

политико-правовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, 

основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный по 

правам ребёнка при Президенте Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская 

обязанность и альтернативная гражданская служба.  

Россия — федеративное государство. Конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской 

Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной 

власти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, 

полномочия и функции.  

Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации, порядок формирования 

и функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной 

власти: структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её 

структура, конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. 
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Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы деятель-

ности правоохранительных органов Российской Федерации.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок 

формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридические 

лица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. 

Правомочия собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. 

Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 

Наследование как социально-правовой институт. Основания наследования (завещание, 

наследственный договор, наследование по закону). Права на результаты интеллектуальной 

деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовые 

институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. 

Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности 

членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. 

Ответственность родителей за воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. 

Приёмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на 

работу. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего 

времени. Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. 

Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные 

правоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие 

требования к организации приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. 

Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в 

системе государственной службы. Административное правонарушение и администра-

тивная ответственность, виды наказаний в административном праве. Административная 

ответственность несовершеннолетних. 
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Управление использованием и охраной природных ресурсов. Экологическое 

законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и 

обязанности потребителей финансовых услуг. 

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды 

преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражный процесс. Административный процесс.  

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. 

Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека. Источники и принципы 

международного гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды 

юридических профессий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

 

Всего  

 

Контро

льные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

Раздел 1. Социальные науки и их особенности  

1.1 

Социальные науки в 

системе научного 

знания. Особенности 

социального познания 

 4   0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

Итого по разделу 4   

Раздел 2. Введение в философию  

https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
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2.1 

Общество как система. 

Динамика и 

многообразие 

процессов развития 

общества  

 4   0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.2 

Общественный 

прогресс. Процессы 

глобализации  

 4   0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.3 

Сущность человека. 

Духовное и 

материальное в 

человеке  

 2   0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.4 

Сознание. Массовое 

сознание и его  

особенности  

 3  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.5 

Деятельность как 

способ существования 

людей  

 2   0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.6 
Теория познания. 

Истина и её критерии  
4 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.7 
Научное знание и его 

характерные черты  
2 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.8 
Духовная жизнь 

человека и общества 
6 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.9 

Направления духовной 

деятельности. Формы 

духовной культуры  

4 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.10 
Этика и этические 

нормы  
4 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.11 

Представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности  

2 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.12 

Повторительно- 

обобщающие уроки по 

разделу «Введение в 

философию»  

2 1 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

Итого по разделу  39   

https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
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Раздел 3. Введение в социальную психологию  

3.1 
Социальная психология 

как наука  
2  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

3.2 
Общество и личность в 

социальной психологии  
6  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

3.3 

Социальная психология 

групп  

 

6  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

3.4 

Общение и социальное 

взаимодействие  

 

6  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

3.5 

Психологическое 

образование и 

профессиональная 

деятельность 

социального психолога  

2  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

3.6 

Представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности  

2  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

3.7 

Повторительно- 

обобщающие уроки по 

разделу «Введение в 

социальную 

психологию»  

2  1   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

Итого по разделу  26   

Раздел 4. Введение в экономическую науку  

4.1 

Экономика как наука и 

сфера деятельности 

человека  

4 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/ 

4.2 
Экономическая 

деятельность и её 

субъекты  

5 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/ 

4.3 Институт рынка  6 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/ 

4.4 Рынки и ресурсы  6 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/ 

https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
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4.5 
Институт 

предпринимательства  
4 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/ 

4.6 Фирмы в экономике  4 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/ 

4.7 Финансовые институты  8 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/ 

4.8 Государство в экономике  9 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/ 

4.9 
Основные макроэ-

кономические пока-

затели  

6 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/ 

4.10 
Международная 

экономика  
6 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/ 

4.11 

Представление 

результатов проектно- 

исследовательской 

деятельности  

2 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/ 

4.12 

Повторительно-

обобщающие уроки по 

разделу «Введение в 

экономическую науку»  

2 1 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/ 

Итого по разделу 62  

Итоговое повторение, 

представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

5 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 136   3   0   

 

 

 

11 КЛАСС  

 

№ 

п/

п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контро

льные 

работы  
 

Практи

ческие 

работы  
 

https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
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Раздел 1. Введение в социологию 

1.1 Социология как наука  2  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

1.2 
Социальная структура и 

социальная стратификация  
3  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

1.3 
Субъекты общественных 

отношений  
6  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

1.4 

Социальные институты 

семьи, образования, 

религии, СМИ  

6  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

1.5 
Положение личности в 

обществе  
9  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

1.6 

Социологическое 

образование и 

профессиональная 

деятельность социолога  

2  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

1.7 

Представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности  

2  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

1.8 

Повторительно-

обобщающие уроки по 

разделу «Введение в 

социологию»  

2 1 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

Итого по разделу 32   

Раздел 2. Введение в политологию 

2.1 Политология как наука  2  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.2 Политика и общество  4  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.3 

Политическая власть. 

Политическая система. 

Роль государства в 

политической системе  

5  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.4 

Институты государ-

ственной власти в 

Российской Федерации  

6  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.5 

Институты 

представительства 

социальных интересов в 

Российской Федерации  

4  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
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2.6 
Политическая культура и 

политическое сознание  
3  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.7 Политический процесс  4  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.8 

Политологическое 

образование и 

профессиональная 

деятельность политолога  

2  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.9 

Представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности  

2 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

2.10 

Повторительно- 

обобщающие уроки по 

разделу «Введение в 

политологию»  

2 1 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

Итого по разделу 34   

Раздел 3. Введение в правоведение  

3.1 

Юридическая наука: этапы 

и основные направления 

развития  

2  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

3.2 
Право как социальный 

институт. Система права  
4  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

3.3 

Связь права и государства. 

Правотворчество и 

законотворчество  

4  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

3.4 

Правовая культура. 

Правоотношения и 

правонарушения. 

Юридическая 

ответственность  

6  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

3.5 
Основы конституционного 

права  
2  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

3.6 

Права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина в Российской 

Федерации  

5  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

3.7 

Конституционно-правовой 

статус России как федера-

тивного государства. 

Органы власти в 

Российской Федерации  

4 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

3.8 
Основные отрасли 

частного права  
10 0 0 Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
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https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

3.9 
Основные отрасли 

публичного права  
8 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

3.10 
Основные отрасли 

процессуального права  
7 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

3.11 Международное право  2 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

3.12 

Юридическое образование 

и профессиональная 

деятельность юриста  

2 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

 

Представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности  

2 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

 

Повторительно-

обобщающие уроки по 

разделу «Введение в 

правоведение»  

2 1 0 

Библиотека ЦОК  

https://resh.edu.ru

/subject/24/ 

Итого по разделу 60   

Итоговое повторение  10  0   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
136   3   0   

 

 

Химия (углубленный уровень) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Химия» на уровне углублённого изучения занимает важное место в 

системе естественнонаучного образования учащихся 10—11 классов средней школы 

Изучение предмета, реализуемое в условиях дифференцированного, профильного 

обучения, призвано обеспечить общеобразовательную и общекультурную подготовку 

выпускников школы, необходимую для адаптации их к быстро меняющимся условиям 

жизни в социуме, а также для продолжения обучения в средних специальных и высших 

учебных организациях, в которых химия является одной из приоритетных дисциплин 

В данной рабочей программе назначение предмета «Химия» получает подробную 

интерпретацию в соответствии с основополагающими положениями Стандарта о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 

https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/


98 

 

подготовки выпускников Свидетельством тому являются следующие выполняемые 

программой функции: 

— информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение 

представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами предмета, изучаемого в рамках конкретного 

профиля; 

— организационно-планирующая, которая предусматривает определение: принципов 

структурирования и последовательности изучения учебного материала, количественных и 

качественных его характеристик; подходов к формированию содержательной основы 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся в рамках итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена по химии. 

Программа для углублённого изучения химии: устанавливает инвариантное предметное 

содержание, обязательное для изучения в рамках отдельных профилей, предусматривает 

распределение и структурирование его по классам, основным содержательным 

линиям/разделам курса; даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого 

для изучения отдельных тем; предлагает примерную последовательность изучения 

учебного материала с учётом логики построения курса, внутрипредметных и 

межпредметных связей; даёт методиче скую интерпретацию целей и задач изучения 

предмета на углублённом уровне с учётом современных приоритетов в системе среднего 

образования, содержательной характеристики планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы СОО (личностных, метапредметных, предметных), 

а также с учётом основных видов учебнопознавательных действий ученика по освоению 

содержания предмета. 

По всем названным позициям в программе предусмотрена преемственность с обучением 

химии в основной школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о назначении предметов 

базового и углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на 

завершающей ступени школы (10—11 классы) учебный предмет «Химия» на уровне 

углублённого изучения  направлен  на реализацию преемственности с последующим 

этапом получения химического образования в рамках изучения специальных 

естественнонаучных и химических дисциплин в вузах и организациях среднего 

профессионального образования В этой связи изучение предмета «Химия» ориентировано 

преимущественно на расширение и углубление теоретической и практической подготовки 
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обучающихся, выбравших определённый профиль обучения, в том числе с перспективой 

последующего получения химического образования в средних специальных и высших 

учебных организациях Наряду с этим, в свете требований ФГОС СОО к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

изучение предмета «Химия» ориентировано также на решение задач воспитания и 

социального развития обучающихся, на формирование у них общеинтеллектуальных 

умений, умений рационализации учебного труда и обобщённых способов деятельности, 

имеющих междисциплинарный, надпредметный характер. 

Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого изучения являются 

углублённые курсы — «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» При 

определении подходов к отбору и структурной организации содержания этих курсов в 

программе за основу приняты положения ФГОС СОО о различиях базового и углублённого 

уровней изучения предмета. 

Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» 

составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому уровню 

изучения предмета Эта система знаний получает определённое теоретическое дополнение, 

позволяющее осознанно освоить существенно больший объём фактологического материала 

Так, на углублённом уровне изучения предмета обеспечена возможность значительного 

увеличения объёма знаний о химических элементах и свойствах их соединений на основе 

расширения и углубления представлений о строении вещества, химической связи и 

закономерностях протекания реакций, рассматриваемых с точки зрения химической 

кинетики и термодинамики Изучение периодического закона и Периодической системы 

химических элементов базируется на современных квантово-механических представлениях 

о строении атома Химическая связь объясняется с точки зрения энергетических изменений 

при её образовании и разрушении, а также с точки зрения механизмов её образования 

Изучение типов реакций дополняется формированием представлений об 

электрохимических процессах и электролизе расплавов и растворов веществ В курсе 

органической химии при рассмотрении реакционной способности соединений уделяется 

особое внимание вопросам об электронных эффектах, о взаимном влияния атомов в 

молекулах и механизмах реакций. 

Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уровня изучения 

для классов определённого профиля (главным образом на их структуру и характер 

дополнений к общей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы

 В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов познания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета 
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«Химия» на углублённом уровне основано на межпредметных связях с учебными 

предметами, входящими в состав предметных областей «Естественные науки», 

«Математические науки» и «Гуманитарные науки». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне, так же как в основной 

и средней школе (на базовом уровне), задачей первостепенной значимости является 

формирование основ науки химии как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и одного из компонентов мировой культуры Решение этой задачи на 

углублённом уровне изучения предмета предполагает реализацию таких целей, как: 

— формирование представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и 

познаваемости явлений природы; о месте химии в системе естественных наук и её ведущей 

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; 

— освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей 

естественнонаучной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, 

современных представлений о строении вещества на разных уровнях — атомном, ионно-

молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и кинетических закономерностях 

протекания химических реакций, о химическом равновесии, растворах и дисперсных 

системах, об общих научных принципах химического производства; 

— формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных 

химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной химии; для 

объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную природу; 

грамотного решения проблем, связанных с химией; прогнозирования, анализа и оценки с 

позиций экологической безопасности последствий бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с химическим производством, использованием и 

переработкой веществ; 

— углубление представлений о научных методах познания, необходимых для приобретения 

умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений, имеющих 

место в природе, в практической деятельности и повседневной жизни 

В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций целостной 

системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на углублённом 
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уровне особую актуальность приобретают такие цели и задачи, как: — воспитание 

убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения к процессу творчества в 

области теоретических и прикладных исследований в химии, формирование 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

— развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирование 

у них сознательного отношения к самообразованию и непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

— формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие 

экологической культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической 

деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебный предмет «Химия» углублённого уровня изучения входит в состав предметной 

области «Естественные науки» Его изучение предусмотрено в классах естественнонаучного 

профиля, например химических, химикобиологических и медицинских В этих классах 

изучение данного предмета предусмотрено в объёме учебной нагрузки 3 ч в неделю в 10 и 

11 классах соответственно (по 102 ч в год) В тематическом планировании указан резерв 

учебного времени, который рекомендуется для реализации авторских подходов к 

использованию разнообразных форм организации учебного процесса. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ»  

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. Научно-

методической основой для разработки планируемых результатов освоения программ 

среднего общего образования является системно-деятельностный подход. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов 

освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие 

составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 
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готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; наличие мотивации к 

обучению; готовность и способность обучающихся руководствоваться принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения; наличие правосознания, экологической 

культуры; способность ставить цели и строить жизненные планы 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

— осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к 

закону и правопорядку; 

— представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе; 

— готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; 

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

анализе различных видов учебной деятельности; 

2. Патриотического воспитания: 

— ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; 

— уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения химии, 

осознания того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых 

экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков; 

— интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации 

о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

— нравственного сознания, этического поведения; 

— способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

— готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и с учётом осознания последствий поступков; 

4. Формирования культуры здоровья: 

— понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни; необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

— соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни, 

в трудовой деятельности; 
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— понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

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

вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения); 

5. Трудового воспитания: 

— коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

— установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы); 

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

применения предметных знаний по химии; 

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

— готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6. Экологического воспитания: 

— экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования 

жизни на Земле; 

— понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

— осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

— активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

и предотвращать их; 

— наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно 

противостоять идеологии хемофобии; 

7. Ценности научного познания: 

— мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

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

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

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

решении проблем сохранения природного равновесия; 
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— убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, в решении глобальных проблем устойчивого развития человечества — сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологи ческой безопасности, в развитии медицины, 

обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена 

общества; 

— естественнонаучной грамотности: понимания сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений; 

умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных 

с целью получения достоверных выводов; 

— способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

— интереса к познанию, исследовательской деятельности; 

— готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными 

потребностями; 

— интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность 

научной картины мира и специфику методов познания, используемых в естественных 

науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, 

гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, 

эксперимент и др ); универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные,

 регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

и социальной компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать 

освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные 

действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовыми логическими действиями 
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— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

— использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

— выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

— устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

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

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

— применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления — химический знак (символ) элемента, 

химическая формула, уравнение химической реакции — при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять названные модельные представления для 

выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

2. Базовыми исследовательскими действиями 

— владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

— формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы 

для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

— владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно 

достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной 

работе; 

— приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

3. Приёмами работы с информацией 

— ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать 

информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её 

достоверность и непротиворечивость; 
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— формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

— приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

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

— использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, 

аббревиатуры, номенклатуру; 

— использовать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

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

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

— выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического 

эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, 

реализации учебного проекта, и формулировать выводы по результатам проведённых 

исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

— самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

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

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, 

выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях; 

— осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

 

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.  

В программе предметные результаты представлены по годам изучения 
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10 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

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 
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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 pсвязь, 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 соединенийот кратности и типа ковалентной связи 

(σ и pсвязи), 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 естественнонаучных 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 естественнонаучных предметов для более осознанного понимания 

сущности материального единства мира; использовать системные знания по органической 
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химии для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную 

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. 

11 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и 

познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в системе естественных наук и 

её роли в обеспечении устойчивого развития, в решении проблем экологической, 

энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых 
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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)сформированность владения системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия — химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, 

электронная оболочка атома, s, p, dатомные орбитали, основное и возбуждённое состояния 

атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), кристаллическая решётка, химическая реакция, раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, 

водородный показатель, окислитель, восстановитель, тепловой эффект химической 

реакции, скорость химической реакции, химическое равновесие; теории и законы (теория 

электролитической диссоциации, периодический закон Д И Менделеева, закон сохранения 

массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях, закон 

постоянства состава веществ, закон действующих масс), закономерности, символический 

язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и 

системности химических явлений; современные представления о строении вещества на 

атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о механизмах 

химических реакций, термодинамических и кинетических закономерностях их протекания, 

о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах; фактологические сведения о 

свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических 

веществ в быту и практической деятельности человека, общих научных принципах 

химического производства; 

3) сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических 

веществ и их превращений; 

4)сформированность умения использовать химическую символику для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций; систематическую номенклатуру (IUPAC) и 

тривиальные названия отдельных веществ; 

5) сформированность умения определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях; вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная); тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

6) сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида химической 

связи и типа кристаллической решётки, обменный и донорноакцепторный механизмы 

образования ковалентной связи; 
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7) сформированность умений: классифицировать: неорганические вещества по их составу; 

химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, 

тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости, 

участию катализатора и т п ); самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации изучаемых веществ и химических реакций; 

8) сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д И Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции; 

9)сформированность умений: характеризовать электронное строение атомов и ионов 

химических элементов первого— четвёртого периодов Периодической системы Д И 

Менделеева, используя понятия «энергетические уровни», «энергетические подуровни», «s, 

p, dатомные орбитали», «основное и возбуждённое энергетические состояния атома»; 

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по 

периодам и группам Периодической системы Д И Менделеева, валентные возможности 

атомов элементов на основе строения их электронных оболочек; 

10) сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства 

веществ различных классов; подтверждать существование генетической связи между 

неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических 

реакций; 

11) сформированность умения раскрывать сущность: окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций ионного 

обмена путём составления их полных и сокращённых ионных уравнений; реакций 

гидролиза; реакций комплексо-образования (на примере гидроксокомплексов цинка и 

алюминия); 

12) сформированность умения объяснять закономерности протекания химических реакций 

с учётом их энергетических характеристик, характер изменения скорости химической 

реакции в зависимости от различных факторов, а также характер смещения химического 

равновесия под влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

13) сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы 

химических производств; целесообразность применения неорганических веществ в 

промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

14) сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений 

природы — наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный), используемых в естественных науках; умения применять эти знания при 
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экспериментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, 

имеющих место в природе, практической деятельности человека и в повседневной жизни; 

15) сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественнонаучных предметов для более осознанного понимания 

материального единства мира; 

16) сформированность умения проводить расчёты: с использованием понятий «массовая 

доля вещества в растворе» и «молярная концентрация»; массы вещества или объёма газа по 

известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции 

веществ; теплового эффекта реакции; значения водородного показателя растворов кислот и 

щелочей с известной степенью диссоциации; массы (объёма, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определённой 

массовой долей растворённого вещества или дано в избытке (имеет примеси); доли выхода 

продукта реакции; объёмных отношений газов; 

17) сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (проведение реакций ионного обмена; подтверждение качественного состава 

неорганических веществ; определение среды растворов веществ с помощью индикаторов; 

изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции; решение 

экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать 

цель исследования, представлять в различной форме результаты эксперимента, 

анализировать и оценивать их достоверность; 

18)сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных химических опытов; 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 неорганических веществ, 

понимая смысл показателя ПДК; 

19) 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  

10 КЛАСС. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
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Теоретические основы органической химии 

Предмет и значение органической химии, представление о многообразии органических 

соединений 

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния Валентные 

возможности атома углерода Химическая связь в органических соединениях Типы 

гибридизации атомных орбиталей углерода Механизмы образования ковалентной 

связи (обменный и донорноакцепторный) Типы перекрывания атомных орбиталей; σ и p 

связи Одинарная, двойная и тройная связь Способы разрыва связей в молекулах 

органических веществ Понятие о свободном радикале, нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова и современные представления 

о структуре молекул Значение теории строения органических соединений Молекулярные 

и структурные формулы Структурные формулы различных видов: развёрнутая, 

сокращённая, скелетная. 

Изомерия Виды изомерии: структурная, пространственная Электронные эффекты в 

молекулах органических соединений (индуктивный и мезомерный эффекты). 

Представление о классификации органических веществ Понятие о функциональной группе

 Гомология Гомологические ряды Систематическая номенклатура органических 

соединений (IUPAC) и тривиальные названия отдельных представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно-восстановительные 

реакции в органической химии. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами органических веществ и материалами на их основе; опыты по превращению 

органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение); 

конструирование моделей молекул органических веществ. 

Строение и классификация органических соединений  

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и 

арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как 

предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства 

характеристических групп (алфавитный порядок). 
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Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная 

изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической 

изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических и оптических 

изомеров в их названиях. 

Химические реакции в органической химии 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз 

галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. Значение теория 

Марковникова в развитии органической химии. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. 

Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о 

крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной 

химической связи; образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих 

частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный 

эффекты. Правило Марковникова. 

Углеводороды 

Алканы Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура и изомерия 

Электронное и пространственное стро ение молекул алканов, sp3гибридизация атомных 

орбиталей углерода, σсвязь Конформеры Физические свойства алканов. 

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования, 

циклизации, пиролиза, крекинга, горения Представление о механизме реакций 

радикального замещения. 

Нахождение в природе Способы получения и применение алканов. 

Циклоалканы Общая формула, номенклатура и изомерия Особенности строения и 

химических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, 

циклогексан) циклоалканов Способы получения и применение циклоалканов. 

Алкены Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура Электронное и 

пространственное строение молекул алкенов, sp2гибридизация атомных орбиталей 

углерода, σ и pсвязи Структурная и геометрическая (цистранс) изомерия Физические 

свойства алкенов. 
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Химические свойства: реакции присоединения, замещения в αположение при двойной 

связи, полимеризации и окисления Представление о механизме реакции электрофильного 

присоединения. Правило Марковникова Качественные реакции на двойную связь. 

Способы получения и применение алкенов 

Алкадиены Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные, кумулированные)

 Особенности электронного строения и химических свойств сопряжённых диенов, 

1,2и 1,4присоединение Полимеризация сопряжённых диенов Способы получения и 

применение алкадиенов. 

Алкины Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатура и изомерия 

Электронное и пространственное строение молекул алкинов, spгибридизация атомных 

орбиталей углерода. Физические свойства алкинов 

Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации, окисления 

Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь Качественные реакции на 

тройную связь. 

Способы получения и применение алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены) Гомологический ряд аренов, общая формула, 

номенклатура и изомерия Электронное и пространственное строение молекулы бензола 

Правило ароматичности, примеры ароматических соединений. Физические свойства 

аренов. 

Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещения в бензольном кольце и 

углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление гомологов бензола 

Представление о механизме реакций электрофильного замещения. Представление об 

ориентирующем действии заместителей в бензольном кольце на примере алкильных 

радикалов, карбоксильной, гидроксильной, амино и нитрогруппы, атомов галогенов 

Особенности химических свойств стирола. Полимеризация стирола 

Способы получения и применение ароматических углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение Каменный уголь и 

продукты его переработки. 

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), 

риформинг, пиролиз Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в 

быту. 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов Реакции замещения галогена на 

гидроксогруппу, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу Действие на 

галогенпроизводные водного и спиртового раствора щёлочи Взаимодействие 



116 

 

дигалогеналканов с магнием и цинком Понятие о металлоорганических соединениях

 Использование галогенпроизводных углеводородов в быту, технике и при синтезе 

органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение физических 

свойств углеводородов (растворимость), качественных реакций углеводородов различных 

классов (обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора перманганата калия, 

взаимодействие ацетилена с аммиачным раствором оксида серебра(I)); качественное 

обнаружение углерода и водорода в органических веществах; получение этилена и 

изучение его свойств; ознакомление с коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами 

пластмасс, каучуков и резины; моделирование молекул углеводородов и 

галогенпроизводных углеводородов. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Предельные одноатомные спирты Строение молекул (на примере метанола и этанола) 

Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура и классификация 

Физические свойства предельных одноатомных спиртов Водородные связи между 

молекулами спиртов 

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие с 

органическими и неорганическими кислотами Качественная реакция на одноатомные 

спирты Действие этанола и метанола на организм человека Способы получения и 

применение одноатомных спиртов 

Простые эфиры, номенклатура и изомерия Особенности физических и химических свойств 

Многоатомные спирты — этиленгликоль и глицерин Физические и химические свойства: 

реакции замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами, 

качественная реакция на многоатомные спирты Представление о механизме реакций 

нуклеофильного замещения. Действие на организм человека Способы получения и 

применение многоатомных спиртов 

Фенол Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного ядра 

Физические свойства фенола Особенности химических свойств фенола Качественные 

реакции на фенол Токсичность фенола Способы получения и применение фенола 

Фенолформальдегидная смола 

Карбонильные соединения — альдегиды и кетоны Электронное строение карбонильной 

группы Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, изомерия и 

номенклатура Физические свойства альдегидов и кетонов 
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Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции присоединения Представление о 

механизме реакций нуклеофильного присоединения Окисление альдегидов, качественные 

реакции на альдегиды Способы получения и применение альдегидов и кетонов 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты Особенности строения молекул 

карбоновых кислот Изомерия и номенклатура Физические свойства одноосновных 

предельных карбоновых кислот Водородные связи между молекулами карбоновых кислот 

Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реакции с участием 

углеводородного радикала 

Особенности свойств муравьиной кислоты 

Понятие о производных карбоновых кислот — сложных эфирах, ангидридах, 

галогенангидридах, амидах, нитрилах. 

Многообразие карбоновых кислот Особенности свойств непредельных и ароматических 

карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот Представители 

высших карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая, 

линоленовая кислоты Способы получения и применение карбоновых кислот 

Сложные эфиры Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура

 Физические и химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде 

Жиры Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз в кислой и щелочной 

среде Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирных кислот 

Жиры в природе 

Мылá как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие Понятие о синтетических 

моющих средствах (СМС). Общая характеристика углеводов Классификация углеводов 

(моно, ди и полисахариды) 

Моносахариды: глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза Физические 

свойства и нахождение в природе Фотосинтез Оптическая изомерия. Кольчатоцепная 

таутомерия на примере молекулы глюкозы, проекции Хеуорса, a и bаномеры глюкозы 

Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегидной групп, 

спиртовое и молочнокислое брожение Применение глюкозы, её значение в 

жизнедеятельности организма 

Дисахариды: сахароза, мальтоза и лактоза Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды Гидролиз дисахаридов Нахождение в природе и применение 

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза Строение макромолекул крахмала, 

гликогена и целлюлозы Физические свойства крахмала и целлюлозы Химические свойства 

крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом Химические свойства целлюлозы: 
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гидролиз, получение эфиров целлюлозы Понятие об искусственных волокнах (вискоза, 

ацетатный шёлк). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимость 

различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового спирта 

в альдегид на раскалённой медной проволоке; окисление этилового спирта дихроматом 

калия (возможно использование видеоматериалов); качественные реакции на альдегиды (с 

гидроксидом диамминсеребра (I) и гидроксидом меди(II)); реакция глицерина с 

гидроксидом меди(II); химические свойства раствора уксусной кислоты; взаимодействие 

раствора глюкозы с гидрокси дом меди (II); взаимодействие крахмала с иодом; решение 

экспериментальных задач по темам «Спирты и фенолы» «Карбоновые кислоты Сложные 

эфиры» 

Азотсодержащие органические соединения 

Амины — органические производные аммиака Классификация аминов: алифатические и 

ароматические; первичные, вторичные и третичные Строение молекул, общая формула, 

изомерия, номенклатура и физические свойства Химическое свойства алифатических 

аминов: основные свойства, алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой 

кислотой Соли алкиламмония 

Анилин — представитель аминов ароматического ряда Строение анилина Взаимное 

влияние групп атомов в молекуле анилина Особенности химических свойств анилина 

Качественные реакции на анилин 

Способы получения и применение алифатических аминов Получение анилина из 

нитробензола 

Аминокислоты Номенклатура и изомерия Отдельные представители aаминокислот: 

глицин, аланин, фенилаланин, серин, глутаминовая кислота, лизин, цистеин Оптическая 

изомерия аминокислот: D и Lаминокислоты Физические свойства аминокислот 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений, реакция 

поликонденсации, образование пептидной связи Биологическое значение аминокислот 

Синтез и гидролиз пептидов 

Белки как природные полимеры Первичная, вторичная и третичная структура белков 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиримидиновые и 

пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: состав, строение и биологическая роль. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворение белков в 

воде; денатурация белков при нагревании; цветные реакции на белки; решение 
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экспериментальных задач по темам «Азотсодержащие органические соединения» и 

«Распознавание органических соединений» 

Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений — полимеризация и поликонден сация 

Представление о стереорегулярности и надмолекулярной структуре полимеров, 

зависимость свойств полимеров от их молекулярного и надмолекулярного строения 

Полимерные материалы Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, 

полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат) Утилизация и 

переработка пластика 

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый, 

изопреновый) и силиконы Резина 

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, ацетатное 

волокно), синтетические (капрон и лавсан) 

Полимеры специального назначения (тефлон, кевлар, электропроводящие полимеры, 

биоразлагаемые полимеры) 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков; решение 

экспериментальных задач по теме «Распознавание пластмасс и волокон» 

Расчётные задачи 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долям 

элементов, входящих в его состав; нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объёму) продуктов сгорания; по количеству вещества (массе, объёму) 

продуктов реакции и/или исходных веществ; установление структурной формулы 

органического вещества на основе его химических свойств или способов получения; 

определение доли выхода продукта реакции от теоретически возможного 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественнонаучных понятий, так и 

понятий, принятых в отдельных предметах естественнонаучного цикла 

Общие естественнонаучные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, 

моделирование. 
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Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины, единицы 

измерения, скорость, энергия, масса 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность, 

автотрофный и гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, 

углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты. 

География: полезные ископаемые, топливо. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

материалы из искусственных и синтетических волокон. 

 

11 КЛАСС. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы химии 

Атом Состав атомных ядер Химический элемент Изотопы. Корпускулярноволновой 

дуализм, двойственная природа электрона. Строение электронных оболочек атомов, 

квантовые числа Энергетические уровни и подуровни Атомные орбитали     Классификация 

химических элементов (s, p, d, fэлементы) Распределение электронов по атомным 

орбиталям; принцип минимума энергии, принцип Паули, правило Хунда Электронные 

конфигурации атомов элементов первого—четвёртого периодов в основном и 

возбуждённом состоянии, электронные конфигурации ионов 

Понятие об энергии ионизации, энергии сродства к электрону. Электроотрицательность 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д И Менделеева 

Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов с 

современной теорией строения атомов Закономерности изменения свойств химических 

элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам Значение 

периодического закона Д И Менделеева 

Химическая связь Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая 

Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорноакцепторный Энергия и 

длина связи Полярность, направленность и насыщаемость ковалентной связи Кратные 

связи Водородная связь Межмолекулярные взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов Гибридизация атомных орбиталей Связь 

электронной структуры моле кул с их геометрическим строением (на примере соединений 

элементов второго периода) 

Представление о комплексных соединениях Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды     Координационное число. Номенклатура комплексных 

соединений. Значение комплексных соединений. Понятие о координационной химии. 
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Вещества молекулярного и немолекулярного строения Типы кристаллических решёток 

(структур) и свойства веществ 

Понятие о дисперсных системах Истинные растворы Представление о коллоидных 

растворах Способы выражения концентрации растворов: массовая доля вещества в 

растворе, молярная концентрация Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость 

Кристаллогидраты 

Классификация и номенклатура неорганических веществ Тривиальные названия отдельных 

представителей неорганических веществ 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии Закон 

сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях Тепловые эффекты химических реакций Термохимические уравнения 

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов Гомогенные и 

гетерогенные реакции Катализ и катализаторы. 

Обратимые и необратимые реакции Химическое равновесие Константа химического 

равновесия Факторы, влияющие на положение химического равновесия: температура, 

давление и концентрации веществ, участвующих в реакции Принцип Ле Шателье 

Электролитическая диссоциация Сильные и слабые электролиты Степень диссоциации 

Ионное произведение воды Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная 

Водородный показатель (pH) раствора Гидролиз солей Реакции ионного обмена 

Окислительно-восстановительные реакции Степень окисления Окислитель и 

восстановитель Процессы окисления и восстановления Важнейшие окислители и 

восстановители Метод электронного баланса Электролиз растворов и расплавов веществ 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора; модели кристаллических решёток; проведение 

реакций ионного обмена; определение среды растворов с помощью индикаторов; изучение 

влияния различных факторов на скорость химической реакции и положение химического 

равновесия 

Неорганическая химия 

 

 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д И Менделеева 

и особенности строения их атомов Физические свойства неметаллов Аллотропия 

неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода) 

Водород Получение, физические и химические свойства: реакции с металлами и 

неметаллами, восстановительные свойства Гидриды Топливные элементы. 
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Галогены Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства 

Галогеноводороды Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов

 Лабораторные и промышленные способы получения галогенов Применение 

галогенов и их соединений 

Кислород, озон Лабораторные и промышленные способы получения кислорода Физические 

и химические свойства и применение кислорода и озона Оксиды и пероксиды 

Сера Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства 

Сероводород, сульфиды Оксид серы(IV), оксид серы(VI) Сернистая и серная кислоты и их 

соли Особенности свойств серной кислоты Применение серы и её соединений 

Азот Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства 

Аммиак, нитриды Оксиды азота Азотистая и азотная кислоты и их соли Особенности 

свойств азотной кислоты Применение азота и его соединений Азотные удобрения 

Фосфор Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства 

Фосфиды и фосфин Оксиды фосфора, фосфорная кислота и её соли Метафосфорная и 

пирофосфорная кислоты, фосфористая и фосфорноватистая кислоты. Применение фосфора 

и его соединений Фосфорные удобрения 

Углерод, нахождение в природе Аллотропные модификации Физические и химические 

свойства простых веществ, образованных углеродом Оксид углерода(II), оксид 

углерода(IV), угольная кислота и её соли. Активированный уголь, адсорбция Фуллерены, 

графен, углеродные нанотрубки Применение простых веществ, образованных углеродом, и 

его соединений 

Кремний Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства 

Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния и его соединений 

Стекло, его получение, виды стекла 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Особенности 

строения электронных оболочек атомов металлов 

Распространение химических элементов металлов в земной коре. 

Общие физические свойства металлов Применение металлов в быту и технике Сплавы 

металлов 

Электрохимический ряд напряжений металлов Общие способы получения металлов: 

гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия Понятие о коррозии металлов 

Способы защиты от коррозии 

Общая характеристика металлов IAгруппы Периодической системы химических элементов 

Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применение простых 

веществ и их соединений 
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Общая характеристика металлов IIAгруппы Периодической системы химических 

элементов Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, применение 

простых веществ и их соединений Жёсткость воды и способы её устранения 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого вещества 

и его соединений Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, 

гидроксокомплексы алюминия 

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Бгрупп) Периодической 

системы химических элементов 

Физические и химические свойства хрома и его соединений Оксиды и гидроксиды 

хрома(II), хрома(III) и хрома(VI) Хроматы и дихроматы, их окислительные свойства

 Получение и применение хрома 

Физические и химические свойства марганца и его соединений Важнейшие соединения 

марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII) Перманганат калия, его 

окислительные свойства 

Физические и химические свойства железа и его соединений Оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа(III) Получение и применение железа и его сплавов Физические и 

химические свойства меди и её соединений Получение и применение меди и её соединений 

Цинк: получение, физические и химические свойства Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка Применение цинка и его соединений 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцов 

неметаллов; горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде; изучение коллекции 

«Металлы и сплавы»; взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой 

(возможно использование видеоматериалов); взаимодействие цинка и железа с растворами 

кислот и щелочей; качественные реакции на неорганические анионы, катион водорода и 

катионы металлов; взаимодействие гидроксидов алюминия и цинка с растворами кислот и 

щелочей; решение экспериментальных задач по темам «Галогены», «Сера и её соединения», 

«Азот и фосфор и их соединения», «Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных 

подгрупп» 

Химия и жизнь 

Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества 

Понятие о научных методах познания и методологии научного исследования 

Научные принципы организации химического производства Промышленные способы 

получения важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, 

метанола) Промышленные способы получения металлов и сплавов Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия Проблема переработки отходов и 
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побочных продуктов. Роль химии в обеспечении энергетической безопасности Принципы 

«зелёной химии». 

Химия и здоровье человека Лекарственные средства Правила использования 

лекарственных препаратов Роль химии в развитии медицины 

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки Роль химии в обеспечении пищевой 

безопасности 

Косметические и парфюмерные средства Бытовая химия Правила безопасного 

использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни 

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон) 

Химия в сельском хозяйстве Органические и минеральные удобрения 

Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика Материалы для 

электроники Нанотехнологии. 

Расчётные задачи 

Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или 

объёму одного из участвующих в реакции веществ; массы (объёма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси; массы (объёма, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой 

массовой долей растворённого вещества; массовой доли и молярной концентрации 

вещества в растворе; доли выхода продукта реакции от теоретически возможного 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 

классе осуществляется через использование как общих естественнонаучных понятий, так и 

понятий, принятых в отдельных предметах естественнонаучного цикла 

Общие естественнонаучные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, 

модель, моделирование 

Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотопы, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, идеальный газ, физические величины, единицы измерения, скорость, 

энергия, масса 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро и микроэлементы, 

белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, круговорот веществ и 

поток энергии в экосистемах 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы 
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Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные материалы, 

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических препаратов, производство 

конструкционных материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль 

ные 

работы  
 

Практичес 

кие работы  
 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 

1.1 

Предмет органической 

химии. 

Теория химического 

строения органических 

соединений 

5  0   0  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/04/10 

 

Итого по разделу 5  

Раздел 2. Строение и классификация органических соединений 

2.1 

Классификация 

органических 

соединений. 

Номенклатура 

органических 

соединений. 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/04/10 

 

2.2 

Изомерия. Виды 

изомерии. 

Изомеры. Составление 

структурных формул, 

названий веществ, 

классификация 

веществ. 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/04/10 

 

2.3 

Методы исследования 

органических 

соединений. 

Решение задач на 

нахождение 

молекулярной 

формулы вещества по 

известным массовым 

долям элементов 

2 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/04/10 

 

Итого по разделу 6  

Раздел 3. Химические реакции в органической химии 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
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3.1 

Теоретические основы 

протекания 

органических реакций. 

Катализаторы. Виды 

катализа 

Взаимное влияние в 

молекулах 

органических 

соединений. Значение 

теория Марковникова 

в развитии 

органической химии. 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/04/10 

 

3.2 

Особенности 

органических реакций. 

Понятие о механизмах 

реакций. Радикальный 

и ионный разрыв 

ковалентной связи. 

Классификация 

органических реакций 

по механизму 

протекания. 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/04/10 

 

3.3 

Классификация 

органических реакций 

по направлению и 

конечному результату. 

3 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/04/10 

 

Итого по разделу 6  

Раздел 4. Углеводороды 

4.1 

Предельные 

углеводороды-алканы, 

циклоалканы 

5  0  1  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/04/10 

 

4.2 

Непредельные 

углеводороды: алкены, 

алкадиены, алкины 

13 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/04/10 

 

4.3 
Ароматические 

углеводороды 
8 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/04/10 

 

4.4 

Природные источники 

углеводоро- 

дов и их переработка 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/04/10 

 

4.5 
Галогенпроизводные 

углеводородов 
3 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/04/10 

 

Итого по разделу 31  

Раздел 5. Кислородсодержащие органические соединения 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
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5.1 Спирты. Фенол 10  1   1  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/04/10 

 

5.2 

Альдегиды. 

Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры 

20  2   2 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/04/10 

 

5.3 Углеводы 8  1  1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/04/10 

 

Итого по разделу 38  

Раздел 6. Азотсодержащие органические соединения 

6.1 
Амины. 

Аминокислоты. Белки 
13 1  2  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/04/10 

 

Итого по разделу 13   

Раздел 7. Высокомолекулярные соединения 

7.1 
Высокомолекулярные 

соединения 
3  0   1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/04/10 

 

Итого по разделу 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102   0   0   

 

 

11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрол

ьные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

1.1 

Строение атомов. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

8  0   1  

Библиотека ЦОК  

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

04/11 

 

1.2 

Строение вещества. 

Многообразие 

веществ 

10  1   2  

Библиотека ЦОК  

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

04/11 

 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
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1.3 
Химические 

реакции 
18  1   1  

Библиотека ЦОК  

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

04/11 

 

Итого по разделу 36  

Раздел 2. Электролитическая диссоциация 

2.1 

Электролитическая 

диссоциация. 

Кислоты, 

Основания, Соли в 

свете теории 

диссоциации 

Диссоциация воды. 

2 0 0 

Библиотека ЦОК  

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

04/11 

 

2.2 Гидролиз солей 4 1 1 

Библиотека ЦОК  

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

04/11 

 

Итого по разделу 6  

Раздел 3. Окислительно- восстановительные реакции 

3.1 

Окислительно- 

восстановительные 

реакции. 

3  0 

Библиотека ЦОК  

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

04/11 

3.2 Электролиз 3 1 0 

Библиотека ЦОК  

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

04/11 

Итого по разделу 6  

Раздел 4. Неорганическая химия 

4.1 Неметаллы 30  1   1  

Библиотека ЦОК  

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

04/11 

 

4.2 Металлы 21 1   0  

Библиотека ЦОК  

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

04/11 

 

Итого по разделу 51  

Раздел 5. Химия и жизнь 

5.1 

Методы познания 

в химии. Химия и 

жизнь 

3  0   0  

Библиотека ЦОК  

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

04/11 

 

Итого по разделу  3  

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/04/11
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   

 

 

 

Биология (углубленный уровень) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (углублённый   уровень)   на 

уровне среднего общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы среднего общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), 

Федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП 

СОО),      а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей 

программе воспитания. 

 

Учебный предмет «Биология» углублённого уровня изучения (10—11 классы) является 

одним из компонентов образовательной области «Естественные науки». Согласно 

положениям ФГОС СОО, профильные учебные предметы, изучаемые на углублённом 

уровне, являются способом дифференциации обучения на старшей ступени школы и 

призваны обеспечить преемственность между основным общим, средним общим, средним 

специальным и высшим образованием, ориентирован на приоритетное решение 

образовательных, воспитательных и развивающих задач, связанных с профориентацией 

обучающихся и стимулированием интереса к конкретной области научного знания, 

связанного с биологией, медициной, экологией, психологией, спортом или военным делом. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

   Учебный предмет «Биология» на ступени среднего общего образования завершает 

биологическое образование в школе и ориентирован на расширение и углубление знаний 

обучающихся о живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии 

и биологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного учения и экологии 

   Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на 

подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в вузах 

и организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания составляет 

система биологических знаний, полученных при изучении обучающимися соответствующих 

систематических разделов биологии в основной школе.  В 10—11 классах эти знания 
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получают развитие. Так, расширены и углублены биологические знания о растениях, 

животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни; 

дополнительно включены биологические сведения прикладного и поискового характера, 

которые можно использовать как ориентиры для последующего выбора профессии. 

Биологические знания интегрированы с соответствующими знаниями, полученными 

обучающимися при изучении физики, химии, географии и математики 

   Структура программы учебного предмета «Биология» отражает системноуровневый 

и эволюционный подходы к изучению биологии Согласно им, изучаются свойства и 

закономерности, характерные для живых систем разного уровня организации, эволюции 

органического мира на Земле, сохранения биологического разнообразия планеты Так, в 10 

классе изучаются основы молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии 

развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии; актуализируются 

знания обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии человека В 11 классе 

изучаются эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере. 

Учебный предмет «Биология» призван обеспечить освоение обучающимися 

биологических теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной 

естественнонаучной картины мира; знаний о строении, многообразии и особенностях клетки, 

организма, популяции, биоценоза, экосистемы; о выдающихся научных достижениях, 

современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах биологических знаний. Для 

развития и поддержания интереса обучающихся к биологии наряду со значительным 

объёмом теоретического материала в содержании учебного предмета «Биология» 

предусмотрено знакомство с историей становления и развития той или иной области 

биологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в решение важнейших 

биологических и экологических проблем 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне — овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного 

ранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса к 

определённой области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выбору 

учебного заведения для продолжения биологического образования 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

—освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных 

биологических теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, 
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составляющих современную естественнонаучную картину мира; о строении, многообразии и 

особенностях биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); о выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

—ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: 

исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической 

биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических 

исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование); 

—овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической

 терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать 

последствия своей деятельности по отношению к окружающей природной среде, 

собственному здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры 

профилактики инфекционных заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; 

—развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, 

решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования; проведения 

экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

—воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к 

отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической 

грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции естественнонаучных знаний; 

—приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении 

собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики 

заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и 

умений в повседневной жизни; 

—создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 
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самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учётом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«Биология» учебным планом на углублённом уровне в 10—11 классах. Программа 

рассчитана на проведение 3 ч занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 

и 11 классы) Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 204 ч, из них 102 ч (3 

ч в неделю) в 10 классе, 102 ч (3 ч в неделю) в 11 классе. 

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется с 

учётом специфики его содержания и направленности на продолжение биологического 

образования в организациях среднего профессионального и высшего образования. 

Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является 

проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнении 

проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на 

основе имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных условий. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

10 КЛАСС 

Тема 1. Биология как наука (1 ч) 

Современная биология — комплексная наука Краткая история развития биологии 

Биологические науки и изучаемые ими проблемы Фундаментальные, прикладные и 

поисковые научные исследования в биологии 

Значение биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира 

Профессии, связанные с биологией Значение биологии в практической деятельности 

человека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране природы 

Тема 2. Живые системы и их изучение (2 ч) 

Живые системы как предмет изучения биологии Свойства живых систем: единство 

химического состава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность 

структуры, открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, 

изменчивость, рост и развитие 

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, 

организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), 
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биосферный Процессы, происходящие в живых системах Основные признаки живого 

Жизнь как форма существования материи Науки, изучающие живые системы на разных 

уровнях организации 

Изучение живых систем Методы биологической науки Наблюдение, измерение, 

эксперимент, систематизация, метаанализ Понятие о зависимой и независимой 

переменной Планирование эксперимента Постановка и проверка гипотез Нулевая 

гипотеза Понятие выборки и её достоверность Разброс в биологических данных Оценка 

достоверности полученных результатов Причины искажения результатов эксперимента 

Понятие статистического теста. Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», 

«Биологические системы», «Свойства живой материи», «Уровни организации живой 

природы», «Строение животной клетки», «Ткани животных», «Системы органов 

человеческого организма», «Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы изучения живой 

природы» 

Лабораторные и практические работы 

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых 

систем» 

Тема 3. Биология клетки (2 ч) 

Клетка — структурно-функциональная единица живого История открытия клетки 

Работы Р Гука, А Левенгука Клеточная теория (Т Шванн, М Шлейден, Р Вирхов) 

Основные положения современной клеточной теории 

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, 

электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, 

культивирование клеток Изучение фиксированных клеток. Электронная микроскопия 

Конфокальная микроскопия. Витальное (прижизненное) изучение клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, 

электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)» 

Тема 4. Химическая организация клетки (10 ч) Химический состав клетки Макро, 

микро и ультрамикро элементы Вода и её роль как растворителя, реагента, участие в 

структурировании клетки, теплорегуляции Минеральные вещества клетки, их 

биологическая роль Роль катионов и анионов в клетке 

Органические вещества клетки Биологические полимеры Белки Аминокислотный 

состав белков Структуры белковой молекулы Первичная структура белка, пептидная связь 

Вторичная, третичная, четвертичная структуры Денатурация Свойства белков 

Классификация белков Биологические функции белков Прионы. 
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Углеводы Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды Общий план 

строения и физикохимические свойства углеводов Биологические функции углеводов 

Липиды Гидрофильногидрофобные свойства Классификация липидов 

Триглицериды, фосфолипиды, воски, стероиды Биологические функции липидов Общие 

свойства биологических мембран — текучесть, способность к самозамыканию, 

полупроницаемость 

Нуклеиновые кислоты ДНК и РНК Строение нуклеиновых кислот Нуклеотиды, 

динуклеотиды Принцип комплементарности Правило Чаргаффа Структура ДНК — 

двойная спираль Местонахождение и биологические функции ДНК Виды РНК Функции 

РНК в клетке 

Строение молекулы АТФ Макроэргические связи в молекуле АТФ Биологические 

функции АТФ Восстановленные переносчики, их функции в клетке Другие 

нуклеозидтрифосфаты (НТФ) Секвенирование ДНК Методы геномики Транскриптомики, 

протеомики 

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 

пространственной структуры биомолекул Моделирование структуры и функций 

биомолекул и их комплексов. Компьютерный дизайн и органический синтез биомолекул 

и их неприродных аналогов. 

Лабораторные и практические работы: 

1 Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных реакций» 

2 Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных из клеток 

различных организмов» 

Тема 5. Строение и функции клетки (8 ч) 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая Структурнофункциональные 

образования клетки 

Строение прокариотической клетки Клеточная стенка бактерий и архей 

Особенности строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток Место и 

роль прокариот в биоценозах 

Строение и функционирование эукариотической клетки Плазматическая мембрана 

(плазмалемма) Структура плазматической мембраны Транспорт веществ через 

плазматическую мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия, осмос), 

активный (первичный и вторичный активный транспорт) Полупроницаемость мембраны 

Работа натрийкалиевого насоса Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз Экзоцитоз Клеточная 

стенка Структура и функции клеточной стенки растений, грибов 

Цитоплазма Цитозоль Цитоскелет Движение цитоплазмы Органоиды клетки 
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Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, 

лизосомы, их строение и функции Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки 

Строение гранулярного ретикулума Механизм направления белков в ЭПС. Синтез 

растворимых белков Синтез клеточных мембран Гладкий (агранулярный) 

эндоплазматический ретикулум Секреторная функция аппарата Гольджи Модификация 

белков в аппарате Гольджи. Сортировка белков в аппарате Гольджи. Транспорт веществ в 

клетке Вакуоли растительных клеток Клеточный сок Тургор 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды Происхождение 

митохондрий и пластид. Симбиогенез (К. С. Мережковский, Л. Маргулис). Строение и 

функции митохондрий и пластид Первичные, вторичные и сложные пластиды 

фотосинтезирующих эукариот Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших 

растений 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов 

клетки Рибосомы Промежуточные филаменты. Микрофиламенты Актиновые 

микрофиламен ты. Мышечные клетки Актиновые компоненты немышечных клеток. 

Микротрубочки Клеточный центр Строение и движение жгутиков и ресничек 

Микротрубочки цитоплазмы Центриоль Белки, ассоциированные с микрофиламентами и 

микротрубочками. Моторные белки. 

Ядро Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции 

Ядерный белковый матрикс Пространственное расположение хромосом в интерфазном 

ядре Эухроматин и гетерохроматин. Белки хроматина — гистоны Динамика ядерной 

оболочки в митозе. Ядерный транспорт 

Клеточные включения Сравнительная характеристика клеток эукариот, 

растительной, животной, грибной 

Лабораторные и практические работы 

1 Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов» 

2 Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны» 

3 Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза в растительных 

клетках» 

4 Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках» 

Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (9 ч) Ассимиляция и 

диссимиляция — две стороны метаболизма 

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный Участие кислорода в 

обменных процессах Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных 

процессах Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма Ферменты, их 
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строение, свойства и механизм действия Коферменты Отличия ферментов от 

неорганических катализаторов Белкиактиваторы и белкиингибиторы Зависимость 

скорости ферментативных реакций от различных факторов 

Первичный синтез органических веществ в клетке Фотосинтез Аноксигенный и 

оксигенный фотосинтез у бактерийСветособирающие пигменты и пигменты 

реакционного центра Роль хлоропластов в процессе фотосинтеза Световая и 

темновая фазы Фотодыхание, С , C и CAMтипы фотосинтеза Продуктивность фотосинтеза 

Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза Значение фотосинтеза 

Хемосинтез Разнообразие организмовхемосинтетиков: нитрифицирующие 

бактерии, железобактерии, серобактерии, водородные бактерии Значение хемосинтеза 

Анаэробные организмы Виды брожения Продукты брожения и их использование 

человеком Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители 

болезней 

Аэробные организмы Этапы энергетического обмена Подготовительный этап

 Гликолиз — бескислородное расщепление глюкозы 

Биологическое окисление, или клеточное дыхание Роль митохондрий в процессах 

биологического окисления Циклические реакции Окислительное фосфорилирование 

Энергия мембранного градиента протонов. Синтез АТФ: работа протонной АТФсинтазы. 

Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным Эффективность 

энергетического обмена 

Лабораторные и практические работы 

1 Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (на 

примере амилазы или каталазы)» 

2 Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида 

водорода в растительных и животных клетках» 

3 Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза» 

4 Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания» 

Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке (9) 

Реакции матричного синтеза Принцип комплементарности в реакциях матричного 

синтеза Реализация наследственной информации Генетический код, его свойства 

Транскрипция — матричный синтез РНК Принципы транскрипции: комплементарность, 

антипараллельность, асимметричность Созревание матричных РНК в эукариотической 

клетке. Теломеры и теломераза Некодирующие РНК 

Трансляция и её этапы Участие транспортных РНК в биосинтезе белка Условия 

биосинтеза белка Кодирование аминокислот Роль рибосом в биосинтезе белка 
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Современные представления о строении генов. Организация генома у прокариот и 

эукариот Регуляция активности генов у прокариот Гипотеза оперона (Ф Жакоб, Ж Мано) 

Молекулярные механизмы экспрессии генов у эукариот. Роль хроматина в регуляции 

работы генов. Регуляция обменных процессов в клетке Клеточный гомеостаз 

Вирусы — неклеточные формы жизни и облигатные паразиты Строение простых и 

сложных вирусов, ретровирусов, бактериофаговЖизненный цикл ДНКсодержащих 

вирусов, РНКсодержащих вирусов, бактериофагов. Обратная транскрипция, ревертаза, 

интеграза. 

Вирусные заболевания человека, животных, растений СПИД, COVID19, социальные 

и медицинские проблемы 

Биоинформатика: интеграция и анализ больших массивов («bigdata») структурных 

биологических данных. Нанотехнологии в биологии и медицине. Программируемые 

функции белков. Способы доставки лекарств. 

Лабораторные и практические работы Практическая работа «Создание модели 

вируса» 

Тема 8. Жизненный цикл клетки (6 ч) 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция Интерфаза и митоз Особенности 

процессов, протекающих в интерфазе Подготовка клетки к делению Пресинтетический 

(постмитотический), синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды 

интерфазы 

Матричный синтез ДНК — репликация Принципы репликации ДНК: 

комплементарность, полуконсервативный синтез, антипараллельность Механизм 

репликации ДНК Хромосомы Строение хромосом Теломеры и теломераза Хромосомный 

на бор клетки — кариотип Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом Гомологичные 

хромосомы Половые хромосомы 

Деление клетки — митоз Стадии митоза и происходящие в них процессы Типы 

митоза Кариокинез и цитокинез Биологическое значение митоза 

Регуляция митотического цикла клетки Программируемая клеточная гибель — 

апоптоз 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика Механизмы пролиферации, 

дифференцировки, старения и гибели клеток. «Цифровая клетка» — биоинформатические 

модели функционирования клетки. 

Лабораторные и практические работы 

1 Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах» 

2 Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на 
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готовых микропрепаратах)» 

Тема 9. Строение и функции организмов (17 ч) Биологическое разнообразие 

организмов Одноклеточные, 

колониальные, многоклеточные организмы 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов Бактерии, 

археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты Колониальные 

организмы 

Взаимосвязь частей многоклеточного организма Ткани, органы и системы органов 

Организм как единое целое Гомеостаз 

Ткани растений Типы растительных тканей: образовательная, покровная, 

проводящая, основная, механическая Особенности строения, функций и расположения 

тканей в органах растений 

Ткани животных и человека Типы животных тканей: эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная Особенности строения, функций и расположения 

тканей в органах животных и человека 

Органы Вегетативные и генеративные органы растений Органы и системы органов 

животных и человека Функции органов и систем органов Опора тела организмов Каркас 

растений Скелеты одноклеточных и многоклеточных животных Наружный и внутренний 

скелет Строение и типы соединения костей 

Движение организмов Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, 

жгутиковое, ресничное Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии 

Движение многоклеточных животных и человека: мышечная система Рефлекс 

Скелетные мышцы и их работа 

Питание организмов Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ 

растениями Питание животных Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение 

Питание позвоночных животных Отделы пищеварительного тракта Пищеварительные 

железы Пищеварительная система человека 

Дыхание организмов Дыхание растений Дыхание животных Диффузия газов через 

поверхность клетки Кожное дыхание Дыхательная поверхность Жаберное и лёгочное 

дыхание Дыхание позвоночных животных и человека Эволюционное усложнение 

строения лёгких позвоночных животных. Дыхательная система человека. Механизм 

вентиляции лёгких у птиц и млекопитающих Регуляция дыхания Дыхательные объёмы 

Транспорт веществ у организмов Транспортные системы растений Транспорт 

веществ у животных Кровеносная система и её органы Кровеносная система позвоночных 

животных и человека Сердце, кровеносные сосуды и кровь Круги кровообращения 
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Эволюционные усложнения строения кровеносной системы позвоночных животных 

Работа сердца и её регуляция 

Выделение у организмов Выделение у растений Выделение у животных 

Сократительные вакуоли Органы выделения Фильтрация, секреция и обратное 

всасывание как механизмы работы органов выделения Связь полости тела с кровеносной 

и выделительной системами 

Выделение у позвоночных животных и человека Почки Строение и 

функционирование нефрона Образование мочи у человека 

Защита у организмов Защита у одноклеточных организмов Споры бактерий и цисты 

простейших Защита у многоклеточных растений Кутикула Средства пассивной и 

химической защиты Фитонциды 

Защита у многоклеточных животных Покровы и их производные Защита организма 

от болезней Иммунная система человека Клеточный и гуморальный иммунитет 

Врождённый, приобретённый специфический иммунитет Теория клональноселективного 

иммунитета (П Эрлих, Ф М Бернет, С Тонегава) Воспалительные ответы организмов Роль 

врождённого иммунитета в развитии системных заболеваний 

Раздражимость и регуляция у организмов Раздражимость у одноклеточных 

организмов Таксисы Раздражимость и регуляция у растений Ростовые вещества и их 

значение 

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных Нервная система и её 

отделы Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных Отделы 

головного мозга позвоночных животных Рефлекс и рефлекторная дуга Безусловные и 

условные рефлексы 

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека Железы 

эндокринной системы и их гормоны Действие гормонов Взаимосвязь нервной и 

эндокринной систем Гипоталамогипофизарная система 

Лабораторные и практические работы 

1 Лабораторная работа «Изучение тканей растений» 2 Лабораторная работа 

«Изучение тканей животных» 

3 Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения» 

Тема 10. Размножение и развитие организмов (8 ч) 

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое Виды 

бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование 

Половое размножение Половые клетки, или гаметы Мейоз Стадии мейоза Поведение 

хромосом в мейозе Кроссинговер Биологический смысл мейоза и полового процесса 
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Мейоз и его место в жизненном цикле организмов 

Предзародышевое развитие Гаметогенез у животных Половые железы Образование 

и развитие половых клеток Сперматогенез и оогенез Строение половых клеток 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных Способы оплодотворения: 

наружное, внутреннее Партеногенез 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) Эмбриология — наука о развитии 

организмов Морфогенез — одна из главных проблем эмбриологии. Концепция 

морфогенов и модели морфогенеза. Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки) 

Дробление Типы дробления Детерминированное и недерминированное дробление. 

Бластула, типы бластул Особенности дробления млекопитающих Зародышевые листки 

(гаструляция) Закладка органов и тканей из зародышевых листков Взаимное влияние 

частей развивающегося зародыша (эмбриональная индукция) Закладка плана строения 

животного как результат иерархических взаимодействий генов Влияние на 

эмбриональное развитие различных факторов окружающей среды 

Рост и развитие животных Постэмбриональный период Прямое и непрямое развитие 

Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных Биологическое 

значение прямого и непрямого развития, их распространение в природе Типы роста 

животных Факторы регуляции роста животных и человека Стадии постэмбрионального 

развития у животных и человека Периоды онтогенеза человека Старение и смерть как 

биологические процессы 

Размножение и развитие растений Гаметофит и спорофит Мейоз в жизненном цикле 

растений Образование спор в процессе мейоза Гаметогенез у растений Оплодотворение и 

развитие растительных организмов Двойное оплодотворение у цветковых растений 

Образование и развитие семени 

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных Демонстрации 

Лабораторные и практические работы 

1 Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах» 

2 Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных 

животных» 

3 Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений» 

Тема 11. Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов (2 ч) 

История становления и развития генетики как науки Работы Г Менделя, Г Де Фриза, 

Т Моргана Роль отечественных учёных в развитии генетики Работы Н К Кольцова, Н И 

Вавилова, А Н Белозерского, Г Д Карпеченко, Ю А Филип ченко, Н В 
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ТимофееваРесовского 

Основные генетические понятия и символы Гомологичные хромосомы, аллельные 

гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, 

гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип Основные методы генетики: 

гибридологический, цитологический, молекулярно-генетический 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований» 

Тема 12. Закономерности наследственности (10 ч) Моногибридное скрещивание 

Первый закон Менделя — за 

кон единообразия гибридов первого поколения правило доминирования Второй 

закон Менделя — закон расщепления признаков Цитологические основы моногибридного 

скрещивания Гипотеза чистоты гамет 

Анализирующее скрещивание Промежуточный характер наследования 

Расщепление признаков при неполном доминировании 

Дигибридное скрещивание Третий закон Менделя — закон независимого 

наследования признаков Цитологические основы дигибридного скрещивания 

Сцепленное наследование признаков Работы Т Моргана Сцепленное наследование 

генов, нарушение сцепления между генами Хромосомная теория наследственности 

Генетика пола Хромосомный механизм определения пола Аутосомы и половые 

хромосомы Гомогаметный и гетерогаметный пол Генетическая структура половых 

хромосом Наследование признаков, сцепленных с полом 

Генотип как целостная система Плейотропия — множественное действие гена 

Множественный аллелизм Взаимодействие неаллельных генов Комплементарность 

Эпистаз Полимерия 

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также 

физиологических процессов, поведения и когнитивных функций Генетические механизмы 

симбиогенеза, механизмы взаимодействия «хозяин — паразит» и «хозяин — микробиом» 

Генетические аспекты контроля и изменения наследственной информации в поколениях 

клеток и организмов 

Лабораторные и практические работы 

1 Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания у 

дрозофилы» 

2 Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания у 

дрозофилы» 

Тема 13. Закономерности изменчивости (6 ч) Взаимодействие генотипа и среды при 
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формировании фенотипа Изменчивость признаков Качественные и количественные 

признаки Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная 

Модификационная изменчивость Роль среды в формировании модификационной 

изменчивости Норма реакции признака Вариационный ряд и вариационная кривая (В 

Иоганнсен) Свойства модификационной изменчивости 

Генотипическая изменчивость Свойства генотипической изменчивости Виды 

генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная 

Комбинативная изменчивость Мейоз и половой процесс — основа комбинативной 

изменчивости Роль комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия 

в пределах одного вида 

Мутационная изменчивость Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные

 Спонтанные и индуцированные мутации Ядерные и цитоплазматические мутации 

Соматические и половые мутации Причины возникновения мутаций Мутагены и их 

влияние на организмы Закономерности мутационного процесса Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н И Вавилов) Внеядерная 

изменчивость и наследственность 

Эпигенетика и эпигеномика, роль эпигенетических факторов в наследовании и 

изменчивости фенотипических признаков у организмов. 

Лабораторные и практические работы 

1 Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной 

изменчивости Построение вариационного ряда и вариационной кривой» 

2 Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)» 

Тема 14. Генетика человека (3 ч) 

Кариотип человека Международная программа исследования генома человека 

Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 

популяционно-статистический, молекулярно-генетический Современное определение 

генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью 

ПЦРанализа Наследственные заболевания человека Генные и хромосомные болезни 

человека Болезни с наследственной предрасположенностью Значение медицинской 

генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека Медико-

генетическое консультирование Стволовые клетки Понятие «генетического груза» 

Этические аспекты исследований в области редактирования генома и стволовых клеток 

Генетические факторы повышенной чувствительности человека к физическому и 

химическому загрязнению окружающей среды Генетическая предрасположенность 

человека к патологиям 
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Лабораторные и практические работы 

Практическая работа «Составление и анализ родословной» 

Тема 15. Селекция организмов (4 ч) 

Доместикация и селекция Зарождение селекции и доместикации Учение Н

 И Вавилова о Центрах происхождения и многообразия культурных растений 

Роль селекции в создании сортов растений и пород животных Сорт, порода, штамм Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н И Вавилова, его значение для 

селекционной работы. Методы селекционной работы Искусственный отбор: массовый и 

индивидуальный Этапы комбинационной селекции. Испытание производителей по 

потомству Отбор по генотипу с помощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу 

с помощью анализа ДНК 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы Радиационный и 

химический мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов 

Использование геномного редактирования и методов рекомбинантных ДНК для 

получения исходного материала для селекции 

Получение полиплоидов Внутривидовая гибридизация Близкородственное 

скрещивание, или инбридинг Неродственное скрещивание, или аутбридинг Гетерозис и 

его причины Использование гетерозиса в селекции Отдалённая гибридизация 

Преодоление бесплодия межвидовых гибридов Достижения селекции растений и 

животных «Зелёная революция». 

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких 

родичей для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур Изучение, 

сохранение и управление генетическими ресурсами сельскохозяйственных и 

промысловых животных в целях улучшения существующих и создания новых пород, 

линий и кроссов, в том числе с применением современных методов научных 

исследований, передовых идей и перспективных технологий. 

Лабораторные и практические работы 

1 Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних 

животных» 

2 Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений» 

3 Практическая работа «Прививка растений» 

4 Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное 

хозяйство, в лабораторию агроуниверситета или научного центра)» 

Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология (4 ч) Объекты, используемые в 
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биотехнологии, — клеточные 

и тканевые культуры, микроорганизмы; их характеристика Традиционная 

биотехнология: хлебопечение, получение кисломолочных продуктов, виноделие 

Микробиологический синтез Объекты микробиологических технологий Производство 

белка, аминокислот и витаминов 

Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения и 

конструирования геномов с целью получения организмов и их компонентов, содержащих 

не встречающиеся в природе биосинтетические пути 

Клеточная инженерия Методы культуры клеток и тканей растений и животных 

Криобанки Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез Использование 

гаплоидов в селекции растений Получение моноклональных антител. Использование 

моноклональных и поликлональных антител в медицине. Искусственное оплодотворение 

Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных Метод трансплантации ядер клеток

 Технологии оздоровления, культивирования и микроклонального размножения 

сельскохозяйственных культур. 

Хромосомная и генная инженерия Искусственный синтез гена и конструирование 

рекомбинантных ДНК Создание трансгенных организмов. Достижения и 

перспективы хромосомной и генной инженерии Экологические и этические проблемы 

генной инженерии 

Медицинские биотехнологии Постгеномная цифровая медицина. 

ПЦРдиагностика. Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека 

для оценки состояния его здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная

 терапия     рака. 3Dбиоинженерия для разработки фундаментальных основ 

медицинских технологий, создания комплексных тканей сочетанием технологий 

трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения задач персонализированной 

медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от 

возбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования 

РНКсодержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека и животных. 

Лабораторные и практические работы 

1 Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии» 

2 Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов» 

3 Экскурсия «Биотехнология — важнейшая производительная сила современности 

(на биотехнологическое производство)» 

11 КЛАСС 
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Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии (4 

ч) 

Эволюционная теория Ч Дарвина Предпосылки возникновения дарвинизма 

Жизнь и научная деятельность Ч Дарвина 

Движущие силы эволюции видов по Ч Дарвину (высокая интенсивность 

размножения организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный и искусственный отбор) 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория 

эволюции Современная эволюционная биология Значение эволюционной теории в 

формировании научной картины мира 

Тема 2. Микроэволюция и её результаты (14 ч) 

Популяция как элементарная единица эволюции Современные методы оценки 

генетического разнообразия и структуры популяций Изменение генофонда популяции как 

элементарное эволюционное явление Закон генетического равновесия Дж 

Харди, В Вайнберга 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции Мутационный процесс 

Комбинативная изменчивость Дрейф генов — случайные ненаправленные изменения 

частот аллелей в популяциях Эффект основателя. Эффект бутылочного горлышка. 

Снижение генетического разнообразия: причины и следствия. Проявление эффекта 

дрейфа генов в больших и малых популяциях. Миграции Изоляция популяций: 

географическая (пространственная), биологическая (репродуктивная) 

Естественный отбор — направляющий фактор эволюции Формы естественного 

отбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный) Половой отбор 

Возникновение и эволюция социального поведения животных 

Приспособленность организмов как результат микроэволюции Возникновение 

приспособлений у организмов Ароморфозы и идиоадаптации Примеры приспособлений у 

организмов: морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие 

Относительность приспособленности организмов 

Вид, его критерии и структура Видообразование как результат микроэволюции 

Изоляция — ключевой фактор видообразования Пути и способы видообразования: 

аллопатрическое (географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» 

(полиплоидизация, гибридизация) Длительность эволюционных процессов 

Механизмы формирования биологического разнообразия Роль эволюционной 

биологии в разработке научных методов сохранения биоразнообразия Микроэволюция и 

коэволюция паразитов и их хозяев Механизмы формирования устойчивости к 
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антибиотикам и способы борьбы с ней 

Лабораторные и практические работы 

1 Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

2 Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная 

целесообразность» 

3 Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию» 

Тема 3. Макроэволюция и её результаты (6 ч) 

Методы изучения макроэволюции Палеонтологические методы изучения эволюции 

Переходные формы и филогенетические ряды организмов 

Биогеографические методы изучения эволюции Сравнение флоры и фауны материков 

и островов Биогеографические области Земли Виды эндемики и реликты 

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции 

Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. 

Гомологичные и аналогичные органы Рудиментарные органы и атавизмы 

Молекулярно-генетические, биохимические и математические методы изучения 

эволюции Гомологичные гены Современные методы построения филогенетических 

деревьев 

Хромосомные мутации и эволюция геномов 

Общие закономерности (правила) эволюции Принцип смены функций. Необратимость 

эволюции Адаптивная радиация Неравномерность темпов эволюции 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле (15 ч) Научные гипотезы 

происхождения жизни на Земле Абиогенез и панспермия Донаучные представления о 

зарождении жизни (креационизм) Гипотеза постоянного самозарождения жизни и её 

опровержение опытами Ф Реди, Л Спалланцани, Л Пастера Происхождение жизни и 

астробиология 

Основные этапы неорганической эволюции Планетарная (геологическая) 

эволюция Химическая эволюция Абиогенный синтез органических веществ из 

неорганических Опыт С Миллера и Г Юри Образование полимеров из мономеров 

Коацерватная гипотеза А И Опарина, гипотеза первичного бульона Дж Холдейна, 

генетическая гипотеза Г Мёллера Рибозимы (Т Чек) и гипотеза «мира РНК» У Гилберта 

Формирование мембран и возникновение протоклетки 

История Земли и методы её изучения Ископаемые органические остатки 

Геохронология и её методы Относительная и абсолютная геохронология. 

Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи 

Начальные этапы органической эволюции Появление и эволюция первых клеток 
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Эволюция метаболизма Возникновение первых экосистем Современные микробные 

биоплёнки как аналог первых на Земле сообществ Строматолиты Прокариоты и эукариоты 

Происхождение эукариот (симбиогенез) Эволюционное происхождение вирусов. 

Происхождение многоклеточных организмов Возникновение основных групп 

многоклеточных организмов 

Основные этапы эволюции высших растений Основные ароморфозы растений Выход 

растений на сушу Появление споровых растений и завоевание ими суши Семенные 

растения Происхождение цветковых 

Основные этапы эволюции животного мира Основные ароморфозы животных 

Вендская фауна Кембрийский взрыв — появление современных типов Первые 

хордовые животные Жизнь в воде Эволюция позвоночных Происхождение амфибий и 

рептилий 

Происхождение млекопитающих и птиц Принцип ключевого ароморфоза     Освоение 

беспозвоночными и позвоночными животными суши 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов Появление и расцвет 

характерных организмов Углеобразование: его условия и влияние на газовый состав 

атмосферы 

Массовые вымирания — экологические кризисы прошлого Причины и следствия 

массовых вымираний Современный экологический кризис, его особенности. Проблема 

сохранения биоразнообразия на Земле 

Современная система органического мира Принципы классификации организмов 

Основные систематические группы организмов 

Лабораторные и практические работы 

1 Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера—Юри по 

изучению абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере» 

2 Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних 

организмов» 

3 Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных 

отделов» 

4 Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных 

животных» 

Тема 5. Происхождение человека — антропогенез (10 ч) Разделы и задачи 

антропологии Методы антропологии Становление представлений о происхождении 

человека Религиозные воззрения Современные научные теории 
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Сходство человека с животными Систематическое положение человека 

Свидетельства сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, 

эмбриологические, физиолого-биохимические, поведенческие Отличия человека от 

животных Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков Развитие головного 

мозга и второй сигнальной системы 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные Соотношение 

биологических и социальных факторов в антропогенезе 

Основные стадии антропогенеза Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) и 

ранние понгиды — общие предки человекообразных обезьян и людей Австралопитеки — 

двуногие 

предки людей Человек умелый, первые изготовления орудий труда Человек 

прямоходящий и первый выход людей за пределы Африки Человек гейдельбергский – 

общий предок неандертальского человека и человека разумного Человек неандертальский 

как вид людей холодного климата Человек разумный современного типа, денисовский 

человек Освоение континентов за пределами Африки Палеогенетика и палеогеномика 

Эволюция современного человека Естественный отбор в популяциях человека. 

Мутационный процесс и полиморфизм Популяционные волны, дрейф генов, миграция и 

«эффект основателя» в популяциях современного человека 

Человеческие расы Понятие о расе Большие расы: европеоидная (евразийская), 

австралонегроидная (экваториальная), монголоидная (азиатскоамериканская) Время и пути 

расселения человека по планете Единство человеческих рас Научная несостоятельность 

расизма Приспособленность человека к разным условиям окружающей среды. Влияние 

географической среды и дрейфа генов на морфологию и физиологию человека 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии 

Эволюционная антропология и палеоантропология человеческих популяций. 

Биосоциальные исследования природы человека Исследование коэволюции биологического 

и социального в человеке 

Лабораторные и практические работы 

1 Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, 

связанных с прямохождением» 

2 Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека» 

Тема 6. Экология — наука о взаимоотношениях организмов и надорганизменных 

систем с окружающей средой (3 ч) 

Зарождение и развитие экологии в трудах А Гумбольдта, К Ф Рулье, Н А Северцова, 

Э Геккеля, А Тенсли, В Н Сукачёва Разделы и задачи экологии Связь экологии с другими 
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науками 

Методы экологии Полевые наблюдения Эксперименты 

в экологии: природные и лабораторные Моделирование в экологии Мониторинг 

окружающей среды: локальный, региональный и глобальный 

Значение экологических знаний для человека Экологическое мировоззрение как 

основа связей человечества с природой Формирование экологической культуры и 

экологической грамотности населения 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований» 

Тема 7. Организмы и среда обитания (9 ч) 

Экологические факторы и закономерности их действия Классификация 

экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные Общие 

закономерности действия экологических факторов Правило минимума (К Шпренгель, Ю 

Либих) Толерантность Эврибионтные и стенобионтные организмы 

Абиотические факторы Свет как экологический фактор Действие разных участков 

солнечного спектра на организмы Экологические группы растений и животных по 

отношению к свету Сигнальная роль света Фотопериодизм 

Температура как экологический фактор Действие температуры на организмы 

Пойкилотермные и гомойотермные организмы Эвритермные и стенотермные организмы 

Влажность как экологический фактор Приспособления растений к поддержанию 

водного баланса Классификация растений по отношению к воде Приспособления 

животных к изменению водного режима 

Среды обитания организмов: водная, наземновоздушная, почвенная, глубинная 

подпочвенная, внутриорганизменная Физикохимические особенности сред обитания 

организмов Приспособления организмов к жизни в разных средах 

Биологические ритмы Внешние и внутренние ритмы Суточные и годичные ритмы 

Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни 

Жизненные формы организмов Понятие о жизненной форме Жизненные формы 

растений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. 

Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, аэробионты Особенности строения 

и образа жизни 

Биотические факторы Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм 

(квартирантство, нахлебничество) Нетрофические взаимодействия (топические, 

форические, фабрические) Значение биотических взаимодействий для существования 
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организмов в среде обитания Принцип конкурентного исключения 

Лабораторные и практические работы 

1 Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света» 

2 Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию 

температуры» 

3 Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест 

обитания» 

Тема 8. Экология видов и популяций (9 ч) 

Экологические характеристики популяции Популяция как биологическая система 

Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в 

формировании пространственной структуры популяций Основные показатели популяции: 

численность, плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп 

роста, смертность, миграция 

Экологическая структура популяции Оценка численности популяции Динамика 

популяции и её регуляция Биотический потенциал популяции Моделирование динамики 

популяции Кривые роста численности популяции Кривые выживания Регуляция 

численности популяций: роль факторов, зависящих и не зависящих от плотности 

Экологические стратегии видов (r и Kстратегии) 

Понятие об экологической нише вида Местообитание Многомерная модель 

экологической ниши Дж И Хатчинсона Размеры экологической ниши Потенциальная и 

реализованная ниши 

Вид как система популяций Ареалы видов Виды и их жизненные стратегии 

Экологические эквиваленты 

Закономерности поведения и миграций животных Биологические инвазии 

чужеродных видов 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению» 

Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы (12 ч) Сообщества 

организмов. Биоценоз и его структура Связи между организмами в 

биоценозе 

Экосистема как открытая система (А Дж Тенсли) Функциональные блоки организмов 

в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. Трофические 

цепи и сети Абиотические блоки экосистем Почвы и илы в экосистемах Круговорот веществ 

и поток энергии в экосистеме 

Основные показатели экосистемы Биомасса и продукция Экологические пирамиды 
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чисел, биомассы и энергии 

Динамика экосистем. Катастрофические перестройки. Флуктуации. Направленные 

закономерные смены сообществ — сукцессии Первичные и вторичные сукцессии и их 

причины Антропогенные воздействия на сукцессии Климаксное сообщество 

Биоразнообразие и полнота круговорота веществ — основа устойчивости сообществ 

Природные экосистемы Экосистемы озёр и рек. Экосистемы морей и океанов. 

Экосистемы тундр, лесов, степей, пустынь. 

Антропогенные экосистемы Агроэкосистема Агроценоз Различия между 

антропогенными и природными экосистемами 

Урбоэкосистемы Основные компоненты урбоэкосистем Городская флора и фауна. 

Синантропизация городской фауны Биологическое и хозяйственное значение 

агроэкосистем и урбоэкосистем 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в экосистемах 

Роль каскадного эффекта и видовэдификаторов (ключевых видов) в функционировании 

экосистем. Перенос энергии и веществ между смежными экосистемами Устойчивость 

организмов, популяций и экосистем в условиях естественных и антропогенных воздействий 

Механизмы воздействия загрязнений разных типов на суборганизменном, 

организменном, популяционном и экосистемном уровнях; основы экологического 

нормирования антропогенного воздействия. Методология мониторинга естественных и 

антропогенных экосистем 

Лабораторные и практические работы 

1 Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы» 

2 Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных 

членистоногих в разных экосистемах» 

3 Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на 

суходольный или пойменный луг, озеро, болото)» 

4 Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)» 

Тема 10. Биосфера — глобальная экосистема (6 ч) Биосфера — общепланетарная 

оболочка Земли, где существует или существовала жизнь Развитие представлений о 

биосфере в трудах Э Зюсса Учение В И Вернадского о биосфере Области биосферы и её 

состав Живое вещество биосферы и его функции 

Закономерности существования биосферы Особенности биосферы как 

глобальной экосистемы Динамическое равновесие в биосфере Круговороты веществ и 

биогеохимические циклы (углерода, азота) Ритмичность явлений в биосфере 

Зональность биосферы Понятие о биоме Основные биомы суши: тундра, хвойные 
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леса, смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, 

высокогорья Климат, растительный и животный мир биомов суши 

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и биосферных 

функций 

Тема 11. Человек и окружающая среда (6 ч) 

Экологические кризисы и их причины Воздействие человека на биосферу 

Загрязнение воздушной среды Охрана воздуха Загрязнение водной среды Охрана водных 

ресурсов Разрушение почвы Охрана почвенных ресурсов Изменение климата 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир Охрана 

растительного и животного мира Основные принципы охраны природы Красные книги 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Ботанические сады и зоологические 

парки 

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 

природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие 

закономерности глобальных экологических кризисов Особенности современного кризиса 

и его вероятные последствия 

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов 

Системные исследования перехода к ресурсосберегающей и конкурентоспособной 

энергетике. Биологическое     разнообразие и биоресурсы. Национальные 

информационные системы, обеспечивающие доступ к информации по состоянию 

отдельных видов и экосистем. Основы экореабилитации экосистем и способов борьбы 

с биоповреждениями. Реконструкция морских и наземных экосистем 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ»  

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностные, метапредметные и 

предметные 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности — готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению биологии; целенаправленное развитие внутренних 

убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развития 

биологического знания; готовность и способность обучающихся руководствоваться в 
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своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 

биологического образования; наличие правосознания экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовнонравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма и 

уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

—сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

—осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

—готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических 

экспериментов; 

—способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

—умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

—готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

—готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности 

2. Патриотического воспитания: 
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—сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

—ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы; 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

—способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека 

и современного общества; 

—идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу 

3. Духовнонравственного воспитания: 

—осознание духовных ценностей российского народа; 

—сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

—способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на моральнонравственные нормы и ценности; 

—осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; —ответственное 

отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России 

4. Эстетического воспитания: 

—эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

—понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

—готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности 

5. Физического воспитания: 

—понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

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

отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

—понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

—осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения) 

6. Трудового воспитания: 
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—готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; —готовность к 

активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, пла 

нировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; —интерес к различным 

сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

—готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни 

7. Экологического воспитания: 

—экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования; 

—повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

—способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и 

умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием 

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

экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

—активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

—наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности 

8. Ценности научного познания: 

—сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

—совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

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

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

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

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 
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—убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины; создание перспективных биотехнологий, способных 

решать ресурсные проблемы развития человечества; поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

—заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения 

общей культуры, естественнонаучной грамотности, как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

—понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений; умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

—способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

—осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

—готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

—самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

—саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

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

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

—эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; —социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира 

и специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и др ); универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

—самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

—использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 

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

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

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

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

—использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

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

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

—применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

—разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

—вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
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оценивать риски последствий деятельности; 

—координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

—развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

—владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

—использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

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

создании учебных и социальных проектов; 

—формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

—ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

—выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

—анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

—давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

—осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

—уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

—уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) действия по работе с информацией: 

—ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 

базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

—формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 
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—приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

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

—использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать 

знаковосимволические средства наглядности; 

—владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

—осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; активно участвовать в диалоге 

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

суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и 

согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 

—распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций; уметь смягчать конфликты и 

вести переговоры; 

—владеть различными способами общения и взаимодействия; понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

—развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2) совместная деятельность: 

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

—выбирать тематику и методы совместных действий, с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

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

практической значимости; 

—осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

—использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

—выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в 

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

здоровью окружающих; 

—самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

—самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

—давать оценку новым ситуациям; 

—расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

—делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

—оценивать приобретённый опыт; 

—способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

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

соответствие результатов целям; 

—владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

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

—принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

—принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; —принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности; 
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—признавать своё право и право других на ошибки; 

—развивать способность понимать мир с позиции другого человека 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения 

старшеклассников биологии. Они включают: специфические для биологии научные 

знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию 

знаний, виды деятельности по получению новых знаний и их применению в различных 

учебных, а также в реальных жизненных ситуациях Предметные результаты представлены 

по годам изучения 

 

10 КЛАСС 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, 

в формировании естественнонаучной картины мира, в познании законов природы и 

решении проблем рационального природопользования; о вкладе российских и зарубежных 

учёных в развитие биологии; 

2) владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и

 развитие); биологические теории (клеточная теория Т Шванна, М 

Шлейдена, Р Вирхова; хромосомная теория наследственности Т Моргана); учения (Н И 

Вавилова — о центрах многообразия и происхождения культурных растений); законы 

(единообразия потомков первого поколения, расщепления, чистоты гамет, независимого 

наследования Г Менделя; гомологических рядов в наследственной изменчивости Н И 

Вавилова); принципы (комплементарности); 

3) владение основными методами научного познания, используемых в 

биологических исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, 

эксперимент); 

4) умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот; 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, 

животных и человека; строения органов и систем органов растений, животных, человека; 

процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и 

человека; биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, 

брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, 
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митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; 

искусственного отбора; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, 

строением клеток разных тканей и их функциями; между органами и системами органов у 

растений, животных и человека и их функциями; между системами органов и их 

функциями, между этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных 

циклов организмов; этапами эмбрионального развития; генотипом и

 фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 

6)умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, 

животных и человека; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию 

и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

8) умение решать биологические задачи; выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими процессами и явлениями; делать выводы и 

прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

10) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

11) умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

12)умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биологии и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома и создание трансгенных организмов); 

13) умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, направленный 

на осознанный углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор 

соответствующей профессии и продолжение биологического образования в учреждениях 

среднего профессионального и высшего образования 

11 КЛАСС 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 
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формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов 

природы и решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов 

рационального природопользования; и в формировании ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку; о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, 

экосистема, биосфера); биологические теории (эволюционная теория Ч Дарвина, 

синтетическая теория эволюции); учения (А Н Северцова — о путях и направлениях 

эволюции, В И Вернадского — о биосфере); законы (генетического равновесия Дж Харди 

и В Вайнберга; зародышевого сходства К М Бэра); правила (минимума Ю Либиха, 

экологической пирамиды энергии); гипотезы (гипотеза «мира РНК» У Гилберта); 

3) умение владеть основными методами научного познания, используемыми в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, 

наблюдение, эксперимент); способами выявления и оценки антропогенных изменений в 

природе; 

4) умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и 

биосферы; стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; 

аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции 

на генофонд популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования 

направлений эволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

5)умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции; движущими 

силами антропогенеза; компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним 

организмов; 

6)умение выявлять отличительные признаки живых систем; приспособленность видов 

к среде обитания; абиотических и биотических компонентов экосистем; взаимосвязей 

организмов в сообществах; антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию 

и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

взаимосвязи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходимости 

сохранения многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и 

человечества; 

8) умение решать биологические задачи; выявлять причинноследственные связи 

между исследуемыми биологическими процессами и явлениями; делать выводы и прогнозы 

на основании полученных результатов; 
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9) умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

10) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

11) умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

12) умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и 

человеческих рас; о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных 

изменений в биосфере; 

13)умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности 

в области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, 

психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности; углублять 

познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии 

и продолжение биологического образования в учреждениях среднего профессионального и 

высшего образования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

Раздел 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА 

1.1 

Биология как 

комплексная 

наука и как 

часть 

современного 

общества  

 1  0   0  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ 

2.1 

Живые 

системы и их 

свойства 

1  0  1  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

Итого по разделу 2  

Раздел 3. БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ 

3.1 

История 

открытия и 

изучения 

1  0   0  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
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клетки. 

Клеточная 

теория 

content.myschool.edu.ru/

06/10 

3.2 

Методы 

молекулярной 

и клеточной 

биологии  

1  0   1  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

Итого по разделу 2   

Раздел 4. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ 

4.1 

Химический 

состав клетки. 

Вода и 

минеральные 

вещества 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

4.2 

Органические 

вещества 

клетки — 

белки  

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

4.3 

Органические 

вещества 

клетки — 

углеводы  

 

1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

4.4 

Органические 

вещества 

клетки — 

липиды 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

4.5 

Нуклеиновые 

кислоты. 

Строение и 

функции ДНК, 

РНК, АТФ 

2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

4.6 

Методы 

структурной 

биологии  

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

Итого по разделу 10  

Раздел 5. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТКИ 

5.1 

Типы клеток. 

Прокариотичес

кая клетка 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

5.2 

Строение 

эукариотическо

й клетки. 

Поверхностны

й аппарат 

клетки 

2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
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5.3 
Цитоплазма и 

её органоиды  
2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

5.4 

Немембранные 

органоиды 

клетки  

1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

5.5 
Строение и 

функции ядра  
1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

5.6 

Сравнительная 

характеристика 

клеток 

эукариот 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

Итого по разделу 8  

Раздел 6. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ 

6.1 
Обмен веществ 

— метаболизм 
3 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

6.2 

Автотрофный 

тип обмена 

веществ. 

Фотосинтез 

2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

6.3 

Автотрофный 

тип обмена 

веществ. 

Хемосинтез 

1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

6.4 

Энергетически

й обмен — 

диссимиляция  

3 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

Итого по разделу 9  

Раздел 7. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕЁ В 

КЛЕТКЕ 

7.1 

Реакции 

матричного 

синтеза 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

7.2 Синтез белка  2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

7.3 

Механизмы 

экспрессии 

генов  

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
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https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
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https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
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https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
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7.4 

Основы 

вирусологии. 

Информационн

ая биология 

3 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

Итого по разделу 9  

Раздел 8. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ  

8.1 
Жизненный 

циклклетки  
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

8.2 

Матричный 

синтез ДНК. 

Хромосомы  

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

8.3 
Деление клетки 

— митоз 
2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

8.4 

Регуляция 

жизненного 

цикла клеток  

1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

Итого по разделу 6  

Раздел 9. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМОВ  

9.1 
Организм как 

единое целое  
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

9.2 Ткани растений 1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

9.3 

Ткани 

животных и 

человека  

1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

9.4 

Органы. 

Системы 

органов 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

9.5 
Опора тела 

организмов  
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

9.6 
Движение 

организмов  
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
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9.7 
Питание 

организмов 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

9.8 
Дыхание 

организмов  
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

9.9 

Транспорт 

веществ у 

организмов 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

9.1

0 

Выделение у 

организмов 
1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

9.1

1 

Защита у 

организмов  
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

9.1

2 

Раздражимость 

и регуляция у 

организмов 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

Итого по разделу 17  

Раздел 10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  

10.

1 

Формы 

размножения 

организмов  

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

10.

2 

Половое 

размножение. 

Мейоз 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

10.

3 

Гаметогенез. 

Образование и 

развитие 

половых клеток 

1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

10.

4 

Индивидуально

е развитие 

организмов — 

онтогенез  

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

10.

5 

Рост и развитие 

животных 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

10.

6 

Размножение и 

развитие 

растений  

1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
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content.myschool.edu.ru/

06/10 

Итого по разделу 8  

Раздел 11. ГЕНЕТИКА — НАУКА О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ ОРГАНИЗМОВ 

11.

1 

История 

становления и 

развития 

генетики как 

науки 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

11.

2 

Основные 

понятия и 

символы 

генетики  

1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

Итого по разделу 2  

Раздел 12. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  

12.

1 

Закономерност

и наследования 

признаков. 

Моно-

гибридное 

скрещивание  

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

12.

2 

Анализирующе

е скрещивание. 

Неполное 

доминирование 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

12.

3 

Дигибридное 

скрещивание 
2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

12.

4 

Сцепленное 

наследование 

признаков. 

Хромосомная 

теория 

наследственно-

сти  

2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

12.

5 
Генетика пола 1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

12.

6 

Генотип как 

целостная 

система 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

Итого по разделу 10  

Раздел 13. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ  

13.

1 

Изменчивость 

признаков. 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
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https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
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https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
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https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
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Виды 

изменчивости  

content.myschool.edu.ru/

06/10 

13.

2 

Модификацион

ная 

изменчивость  

2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

13.

3 

Генотипическа

я 

изменчивость. 

Комбинативная 

изменчивость 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

13.

4 

Мутационная 

изменчивость. 

Закономерност

и 

мутационного 

процесса. 

Эпигенетика  

2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

Итого по разделу 6  

Раздел 14. ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА 

14.

1 

Генетика 

человека. 

Методы 

медицинской 

генетики 

3 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

Итого по разделу 3  

Раздел 15. СЕЛЕКЦИЯ ОРГАНИЗМОВ  

15.

1 

Основные 

понятия 

селекции  

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

15.

2 

Методы 

селекционной 

работы. 

Сохранение, 

изучение и 

использование 

генетических 

ресурсов 

3 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

Итого по разделу 4  

Раздел 16. БИОТЕХНОЛОГИЯ И СИНТЕТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ  

16.

1 

Биотехнология 

как наука и 

отрасль 

производства  

1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

16.

2 

Основные 

направления 

синтетической 

биологии 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
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https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
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16.

3 

Хромосомная и 

генная 

инженерия 

1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

16.

4 

Медицинские 

биотехно-

логиия 

2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/10 

Итого по разделу 5  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   0  24   

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрол

ьные 

работы  
 

Практи

ческие 

работы  

Раздел 1. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

В БИОЛОГИИ  

1.1 
Эволюционная 

теория Ч. Дарвина  
 1  0   0  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

1.2 

Движущие силы 

эволюции видов по 

Ч. Дарвину 

2  0   0  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

1.3 

Формирование 

синтетической 

теории эволюции 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

Итого по разделу 4  

Раздел 2. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ И ЕЁ РЕЗУЛЬТАТЫ  

2.1 

Этапы 

эволюционного 

процесса: 

микроэволюция и 

макроэволюция. 

Популяция — 

элементарная едини-

ца эволюции  

3  0   0  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

2.2 
Элементарные 

факторы эволюции 
3  0   0  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/10
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
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2.3 

Естественный отбор 

— направляющий 

фактор эволюции 

2  0   1  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

2.4 

Приспособленность 

организмов как 

результат 

микроэволюции  

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

2.5 
Вид, его критерии и 

структура 
2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

2.6 

Видообразование как 

результат 

микроэволюции. 

Связь 

микроэволюции и 

эпидемиологии  

2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

Итого по разделу 14  
 

Раздел 3. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ И ЕЁ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 

Макроэволюция. 

Палеонтологические 

методы изучения 

эволюции 

1  0   0  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

3.2 

Биогеографические 

методы изучения 

эволюции  

1  0   0  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

3.3 

Эмбриологические и 

сравнительно-

морфологические 

методы изучения 

эволюции  

2  0   0  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

3.4 

Общие 

закономерности 

эволюции 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

Итого по разделу 6   

Раздел 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

4.1 

Гипотезы 

возникновения 

жизни на Земле  

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

4.2 

Основные этапы 

неорганической 

эволюции 

2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 
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4.3 
История Земли и 

методы её изучения  
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

4.4 

Начальные этапы 

органической 

эволюции  

1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

4.5 Эволюция эукариот 1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

4.6 

Основные этапы 

эволюции 

растительного мира 

1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

4.7 

Основные этапы 

эволюции животного 

мира  

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

4.8 
Развитие жизни на 

Земле 
3 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

4.9 
Современная система 

органического мира  
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

Итого по разделу 15  

Раздел 5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА — АНТРОПОГЕНЕЗ 

5.1 
Антропология — 

наука о человеке 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

5.2 

Развитие представле-

ний о 

происхождении 

человека  

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

5.3 

Место человека в 

системе 

органического мира  

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

5.4 

Движущие силы 

(факторы) 

антропогенеза 

2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

5.5 
Основные стадии 

антропогенеза  
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-
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content.myschool.edu.ru/

06/11 

5.6 

Эволюция 

современного 

человека 

1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

5.7 

Человеческие расы. 

Междисциплинарные 

методы 

антропологии 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

Итого по разделу 10  

Раздел 6. ЭКОЛОГИЯ — НАУКА О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ОРГАНИЗМОВ И 

НАДОРГАНИЗМЕННЫХ СИСТЕМ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ  

6.1 
Зарождение и 

развитие экологии  
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

6.2 

Методы экологии. 

Значение 

экологических 

знаний для человека 

2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

Итого по разделу 3  

Раздел 7. ОРГАНИЗМЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ  

7.1 
Экологические 

факторы  
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

7.2 

Абиотические 

факторы. Свет как 

экологический 

фактор  

1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

7.3 

Абиотические 

факторы. 

Температура как 

экологический 

фактор 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

7.4 

Абиотические 

факторы. Влажность 

как экологический 

фактор  

1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

7.5 
Среды обитания 

орга- низмов 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

7.6 
Биологические 

ритмы 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 
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7.7 
Жизненные формы 

организмов  
1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

7.8 
Биотические 

факторы  
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

Итого по разделу 9  

Раздел 8. ЭКОЛОГИЯ ВИДОВ И ПОПУЛЯЦИЙ 

8.1 

Экологические 

характеристики 

популяции 

3 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

8.2 

Экологическая 

структура 

популяции. 

Динамика популяции 

и её регуляция  

4 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

8.3 
Экологическая ниша 

вида 
4 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

Итого по разделу 11  

Раздел 9. 

9.1 
Сообщество организ-

мов — биоценоз  
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

9.2 Экосистема  2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

9.3 
Экологические 

пирамиды 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

9.4 

Изменения 

сообществ — 

сукцессии 

1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

9.5 
Природные 

экосистемы  
2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

9.6 

Антропогенные 

экосистемы - 

(агроэкосистемы) 

2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 
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9.7 
Урбоэкосистемы. 

Экомониторинг 
4 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

Итого по разделу 14  

Раздел 10. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА 

10.1 
Биосфера. Структура 

и состав биосферы 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

10.2 

Закономерности 

существования 

биосферы. 

Круговороты 

веществ 

3 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

10.3 

Зональность 

биосферы .Основные 

биомы суши. 

Устойчивость 

биосферы  

3 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

Итого по разделу 8  

Раздел 11. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

11.1 

Воздействие 

человека на 

биосферу 

2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

11.2 

Антропогенное 

воздействие на 

растительный и 

животный мир. 

Охрана природы  

3 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

11.3 

Рациональное 

природопользование 

и устойчивое 

развитие 

3 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/

06/11 

Итого по разделу 8  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   0  18   

 

 

Математика (углубленный уровень) 

Пояснительная записка  

 

 Рабочая программа по математике для 11 класса  соответствует  требованиям ФГОС  СОО 

и разработана на основе: 

- Образовательной программе среднего общего образования МБОУ «Лицей №24»  
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- Авторской  программе  по алгебре и началам анализа Никольского С.М., Потапова М.К. 

идр Программы  для общеобразовательных учреждений по геометрии 10-11 классы   

составитель Т.А. Бурмистров, М, Просвещение, 2017 г 

 -  Авторской программы по геометрии. Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, и др. 

  - Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Поздняк Е.Г., Киселева Л,С.  Геометрия. 10-

11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2018. 

 

 Программа рассчитана на 231 час (7 часов в неделю за счет добавления часов из 

вариативной части учебного плана).  На изучение алгебры и начала анализа 4 часа в неделю, 

итого 136 час в год, геометрии 2 часа в неделю,68 час в год, 1 час в неделю групповых 

занятий всего 34часа. Перестановки в хронологии и изменения тем предложенной автором 

нет. 

Содержание учебного предмета 

1.Функции и их графики 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными 

методами. Графики функций, содержащих модули. Графики сложных функций. 

2.Предел функции и непрерывность 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 

функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. 

Разрывные функции. 

3.Обратные функции 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 

функции. 

4. Производная 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций. 

Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные 

элементарных функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. 

5. Применение производной 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 

Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. 

Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение 

графиков функций с применением производной. 

6. Первообразная и интеграл 
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Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь 

криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление 

определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства определенных 

интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и физических 

задачах. Понятие дифференцированного уравнения. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. 

7. Равносильность уравнений и неравенств 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

8.Уравнения-следствия 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение 

уравненияот знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других 

формул. 

9.Равносильность уравнений и неравенств системам 

Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(α(x))= f(β(x)) . Решение 

неравенств 

с помощью систем. Неравенства вида f(α(x))≥ f(β(x)) . 

10.Равносильность уравнений на множествах 

Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на 

функцию. Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, 

применение некоторых формул. 

11. Равносильность неравенств на множествах 

Основные понятия. Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства 

на функцию, потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, 

применение некоторых формул. Нестрогие неравенства. 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 

Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, 

монотонности и 

экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств. 

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений. 

15. Повторение курса алгебры и начала математического анализа за 10-11 классы. 



179 

 

16.Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярно епроизведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия. Центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия, преобразование подобия. 

17.Цилиндр, конус, шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

18.Объемы тел. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

19. Обобщающее повторение курса геометрии за 10-11 классы. 

 

 

3.Планируемые результаты изучения предмета. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов 

практического характера; использования математических формул и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников 

 

должны уметь 
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 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов. 

 Находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
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 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

 Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

 

В результате изучения геометрии  обучающийся должны: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
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 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин 

     (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Метопредметнные  результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности ,умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ)в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
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8) умение планировать и оценивать результаты деятельности, соотносить их с 

поставленными 

целями и жизненным опытом, публично представлять её результаты, в том числе с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; владение методамид оказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

5) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

6) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

7) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

8) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин. 

 

4. Тематическое планирование.( Алгебра и математический анализ) 
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Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 

Повторение 10 

Функции и их графики Вклад московской школы  в 

изучение теории функций. 
7 

Предел функции 5 

Обратные функции 3 

Производная 10 

Применение производной Вклад  Российских ученых в 

развитие военных и инженерных школ 
16 

Первообразная и интеграл Работы Н .И. Лобачевского 

по математическому анализу 
10 

Уравнения-следствия 6 

Равносильные уравнения 6 

Равносильность неравенств 6 

Метод интервалов 5 

Равносильность систем 7 

Системы уравнений с несколькими неизвестными 5 

  

  

Уравнения и неравенства с параметрами 7 

Повторение 31 

ИТОГО 136 

 

 

Тематическое планирование предмета (геометрия). 

Раздел Количество часов в рабочей программе 

Повторение 3 

Цилиндр, конус, шар 14 

Объемы тел 17 

Векторы в пространстве 6 

Метод координат в пространстве 14 

Итоговое повторение 14 

ИТОГО 68 

 

                        Тематическое планирование предмета (групповые занятия). 

Раздел Количество часов в рабочей программе 

Повторение 3 

Функции и графики 2 

Производная. Применение производной 5 

Решение уравнений и неравенств 4 
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Уравнения и неравенства с параметрами 6 

Векторы в пространстве 3 

Метод координат в пространстве 3 

Итоговое повторение 8 

ИТОГО 34 
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