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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии среднего общего образования на 

базовом уровне составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне 

отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ и составлена с учётом Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде 

учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География – это один из немногих учебных предметов, способных 

успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в области 

естественных и общественных наук.  

В основу содержания учебного предмета положено изучение единого и 

одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, 

фокусирования на формировании у обучающихся целостного представления 

о роли России в современном мире. Факторами, определяющими 

содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практико-ориентированность, экологизация и гуманизация географии, что 

позволило более чётко представить географические реалии происходящих в 

современном мире геополитических, межнациональных и 

межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 

геоэкологических событий и процессов. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе 

направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими 

народами, уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных 

ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами 

современности, c ролью России как составной части мирового сообщества; 



2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний 

о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном 

и локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам 

взаимодействия человека и общества; 

3) формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира, завершение формирования основ географической 

культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения 

комплексом географических знаний и умений, направленных на 

использование их в реальной действительности; 

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на 

достижение целей устойчивого развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10 классе 

отводится 68 часов: по одному часу в неделю. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

10 КЛАСС 

 

Раздел 1. География как наука  

Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. 

Географические прогнозы. Традиционные и новые методы исследований в 

географических науках, их использование в разных сферах человеческой 

деятельности. Современные направления географических исследований. 

Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как 

результат географических исследований. 

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической 

культуры: географическая картина мира, географическое мышление, язык 

географии. Их значимость для представителей разных профессий.  

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 

Тема 1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; 

факторы, её формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным 

природным условиям территорий, её изменение во времени. Географическая 

и окружающая среда. 

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема 

сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на Земле.  

Практическая работа 

1. Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации. 

Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные 

природные явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового 

океана, загрязнение окружающей среды. «Климатические беженцы». 

Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль 

географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные 

территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа 

1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с 

опасными природными явлениями или глобальными изменениями климата 

или загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов 

наблюдения/исследования. 

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения 

природных ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных 

стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных 

ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, 



ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. 

Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, 

перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд 

мира. Обезлесение – его причины и распространение. Роль природных 

ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в 

жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы 

1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по 

источникам географической информации. 

2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами 

природных ресурсов. 

Раздел 3. Современная политическая карта  

Тема 1. Политическая география и геополитика. Политическая карта 

мира и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель 

политического мироустройства, очаги геополитических конфликтов. 

Политико-географическое положение. Специфика России как евразийского и 

приарктического государства. 

Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы 

стран: критерии их выделения. Формы правления государства и 

государственного устройства. 

Раздел 4. Население мира 

Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность 

населения мира и динамика её изменения. Воспроизводство населения, его 

типы и особенности в странах с различным уровнем социально-

экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, 

старение населения). Демографическая политика и её направления в странах 

различных типов воспроизводства населения. Теория демографического 

перехода. 

Практические работы 

1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по 

численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов 

анализа по выбору обучающихся). 

2. Объяснение особенности демографической политики в странах с 

различным типом воспроизводства населения. 

Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав 

населения мира. Структура занятости населения в странах с различным 

уровнем социально-экономического развития. Этнический состав населения. 

Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. 



Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные 

районы распространения. Население мира и глобализация. География 

культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, 

географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.  

Практические работы 

1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных 

типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных 

пирамид. 

2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран 

на основе анализа различных источников географической информации.  

Тема 3. Размещение населения. Географические особенности 

размещения населения и факторы, его определяющие. Плотность населения, 

ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции населения: 

причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и 

формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных 

социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы 

мира. 

Практическая работа 

1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и 

сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических 

данных. 

Тема 4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как 

совокупность экономических, социальных, культурных, экологических 

условий жизни людей. Показатели, характеризующие качество жизни 

населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель 

сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа 

1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в 

отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников 

географической информации. 

Раздел 5. Мировое хозяйство  

Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные 

этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их 

влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, 

территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации. Условия формирования международной специализации стран 

и роль географических факторов в её формировании. Аграрные, 



индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в 

международном географическом разделении труда. 

Практическая работа 

1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран. 

Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация 

мировой экономики. Международная экономическая интеграция. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные экономические 

союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство стран 

разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации 

(ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики.  

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства.  

Промышленность мира. Географические особенности размещения 

основных видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам 

и добыче нефти, природного газа и угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. 

Крупнейшие страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, 

природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные 

тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая 

революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая 

электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её 

географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 

использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» 

энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности 

и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной 

и цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, 

меди и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние 

металлургии на окружающую среду. Место России в мировом производстве 

и экспорте цветных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители 

и экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и 

микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. 

Ведущие страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и 

продукции химии органического синтеза. Ведущие страны-производители 



деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. 

Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа 

1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения 

объёмов и структуры производства электроэнергии в мире. 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности 

земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные 

тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство. 

Растениеводство. География производства основных продовольственных 

культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из 

главных экспортёров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции 

животноводства. Рыболовство и аквакультура: географические особенности.  

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую 

среду. 

Практическая работа 

2. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе 

анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры 

и импортёры продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Мировая система НИОКР. 

Международные экономические отношения: основные формы и факторы, 

влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм.  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества;  

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

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

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 



 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на 

основе формирования элементов географической и экологической 

культуры; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и 

историко-культурных объектов родного края, своей страны, быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том 

числе безопасного поведения в природной среде, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в 

области географических наук, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 



 готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем и географических особенностей их проявления; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать, в том числе на основе применения 

географических знаний, неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географических наук и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира для применения 

различных источников географической информации в решении 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность в географических 

науках индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, 

которые могут быть решены с использованием географических 

знаний, рассматривать их всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации географических объектов, процессов и явлений и 

обобщения; 



 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;  

 разрабатывать план решения географической задачи с учётом 

анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;  

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях с учётом предложенной географической задачи; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

 координировать и выполнять работу при решении географических 

задач в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, 

имеющих географические аспекты; 

б) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических географических задач, применению различных методов 

познания природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 владеть видами деятельности по получению нового географического 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;  

 формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях;  

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 



 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения; 

в) работа с информацией: 

 выбирать и использовать различные источники географической 

информации, необходимые для изучения проблем, которые могут 

быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, для 

анализа, систематизации и интерпретации информации различных 

видов и форм представления; 

 выбирать оптимальную форму представления и визуализации 

информации с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы 

и т. д.); 

 оценивать достоверность информации;  

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (в том числе и ГИС) при решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

а) общение:  

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность:  

 использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;  



 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 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; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов 

целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

 самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 



эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 

г) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Требования к предметным результатам освоения курса географии на 

базовом уровне должны отражать: 

10 КЛАСС 

1) понимание роли и места современной географической науки в 

системе научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем 

человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в 

решении которых принимает участие современная географическая наука, на 

региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных 

географических объектов и территориальной организации природы и 

общества: выбирать и использовать источники географической информации 

для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве;  

описывать положение и взаиморасположение изученных 

географических объектов в пространстве, новую многополярную модель 

политического мироустройства, ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения 

и площади территории, стран, имеющих различное географическое 

положение, стран с различными формами правления и государственного 

устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей 



и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, 

земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства: различать географические 

процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис 

и распознавать их проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, 

процессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей 

уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, промышленного, 

сельскохозяйственного производства и др.) и важнейших отраслей хозяйства 

в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни 

населения мира и отдельных стран, с использованием источников 

географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по 

обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами 

с использованием источников географической информации, для 

классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного 

устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно 

России, для классификации ландшафтов с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями 

и размещением населения, в том числе между глобальным изменением 

климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между 

развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать 

опасные природные явления и противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей 

рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и 

возрастной структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и 

особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 



4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять социально-экономические понятия: 

политическая карта, государство, политико-географическое положение, 

монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический 

кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, 

структура населения, экономически активное население, индекс 

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

населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая 

и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», 

«зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять 

цели и задачи проведения наблюдения/исследования; выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные 

источники географической информации для получения новых знаний о 

природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики и другие источники географической информации для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного 

содержания и другим источникам географической информации качественные 



и количественные показатели, характеризующие изученные географические 

объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе 

возрастной структуры населения отдельных стран с использованием 

источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты и др.) географическую информацию о населении мира и 

России, отраслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, 

географических особенностях развития отдельных отраслей;  

формулировать выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации информации из различных источников; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений, в том числе: объяснять особенности демографической 

политики в странах с различным типом воспроизводства населения, 

направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в 

уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала 

на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран;  

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении 

мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для 

оценки разнообразных явлений и процессов:  



оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал 

одной из стран с использованием источников географической информации, 

влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных 

отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной 

структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных 

территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, 

предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления 

глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в 

объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения 

геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере 

регионов и стран мира, на планетарном уровне. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

1.1 
Традиционные и новые методы в 

географии. Географические прогнозы 
 1     

1.2 Географическая культура  1     

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Раздел. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 Географическая среда  1     

2.2 
Естественный и антропогенный 

ландшафты 
 1    0.5   

2.3 
Проблемы взаимодействия человека и 

природы 
 2    0.5   

2.4 Природные ресурсы и их виды  2    1   

Итого по разделу  6   

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 

3.1 Политическая география и геополитика  1     

3.2 Классификации и типология стран мира  2     

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Раздел. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 



4.1 
Численность и воспроизводство 

населения 
 2    1   

4.2 Состав и структура населения  2    1   

4.3 Размещение населения  2    0.5   

4.4 Качество жизни населения  1    0.5   

Итого по разделу  7   

Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5.1 

Состав и структура мирового хозяйства. 

Международное географическое 

разделение труда 

 2    0.5   

5.2 

Международная экономическая 

интеграция и глобализация мировой 

экономики 

 1     

5.3 

География главных отраслей мирового 

хозяйства. Промышленность мира. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Мировой транспорт 

 11    1   

Итого по разделу  14   

Резервное время  2   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   6.5   



 





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Традиционные и новые методы 

исследований в географических науках, их 

использование. Источники географической 

информации 

 1     

2 

Элементы географической культуры. Их 

значимость для представителей разных 

профессий 

 1     

3 
Географическая среда как геосистема. 

Географическая и окружающая среда 
 1     

4 

Естественный и антропогенный 

ландшафты. Практическая работа 

"Классификация ландшафтов с 

использованием источников 

географической информации" 

 1    0.5   

5 

Стратегия устойчивого развития. ООПТ. 

Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. Практическая 

работа "Определение целей и задач 

учебного исследования, связанного с 

опасными природными 

явлениями/глобальными изменениями 

климата/загрязнением Мирового океана, 

 1    0.5   



выбор формы фиксации результатов 

наблюдения/исследования" 

6 

Природно-ресурсный капитал регионов, 

крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Практическая 

работа "Оценка природно-ресурсного 

капитала одной из стран (по выбору) по 

источникам географической информации" 

 1    0.5   

7 
Опасные природные явления, 

климатические изменения, их последствия 
 1     

8 

Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. Практическая 

работа "Определение 

ресурсообеспеченности стран отдельными 

видами природных ресурсов" 

 1    0.5   

9 

Резервный урок. Обобщение знаний по 

Разделам "География как наука. 

Природопользование и геоэкология 

 1     

10 

Политическая карта мира и изменения, на 

ней происходящие. Новая многополярная 

модель политического мироустройства. 

ПГП. Специфика России как евразийского 

и приарктического государства 

 1     

11 
Основные типы стран: критерии их 

выделения 
 1     

12 
Формы правления и государственного 

устройства 
 1     

13 Численность населения мира.  1    0.5   



Воспроизводство населения, его типы. 

Практическая работа "Определение и 

сравнение темпов роста населения крупных 

по численности населения стран, регионов 

мира" 

14 

Демографическая политика и её 

направления. Теория демографического 

перехода. Практическая работа 

"Объяснение особенности 

демографической политики в странах с 

различным типом воспроизводства 

населения" 

 1    0.5   

15 

Возрастной и половой состав населения 

мира. Практическая работа "Сравнение 

половой и возрастной структуры в странах 

различных типов воспроизводства 

населения на основе анализа 

половозрастных пирамид" 

 1    0.5   

16 

Структура занятости населения. 

Этнический и религиозный состав 

населения. Религии. География культуры в 

системе географических наук. 

Практическая работа "Прогнозирование 

изменений возрастной структуры 

отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической 

информации" 

 1    0.5   

17 
Географические особенности размещения 

населения и факторы, его определяющие. 
 1     



Плотность населения, ареалы высокой и 

низкой плотности населения. Миграции 

населения: причины, основные типы и 

направления. 

18 

Расселение населения: типы и формы. 

Урбанизация. Городские агломерации и 

мегалополисы мира. Практическая работа 

"Сравнение и объяснение различий в 

соотношении городского и сельского 

населения разных регионов мира на основе 

анализа статистических данных" 

 1    0.5   

19 

Качество жизни населения, показатели. 

ИЧР. Практическая работа "Объяснение 

различий в показателях качества жизни 

населения в отдельных регионах и странах 

мира на основе анализа источников 

географической информации" 

 1    0.5   

20 

Мировое хозяйство.Отраслевая, 

территориальная и функциональная 

структура 

 1     

21 

МГРТ. Отрасли международной 

специализации. Аграрные, индустриальные 

и постиндустриальные страны. Роль и 

место России в МГРТ. Практическая работа 

"Сравнение структуры экономики 

аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран". 

 1    0.5   

22 
МЭИ. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные экономические 
 1     



союзы. Роль ТНК в современной мировой 

экономике 

23 

Географические особенности размещения 

основных видов сырьевых и топливных 

ресурсов. Страны-лидеры по запасам и 

добыче нефти, природного газа и угля 

 1     

24 

ТЭК мира: основные этапы развития, 

«энергопереход». География отраслей 

топливной промышленности 

 1     

25 

Мировая электроэнергетика. Структура 

мирового производства электроэнергии и 

её географические особенности. Роль 

России. Практическая работа 

"Представление в виде диаграмм данных о 

динамике изменения объёмов и структуры 

производства электроэнергии в мире" 

 1    0.5   

26 

Металлургия мира. Географические 

особенности сырьевой базы.Ведущие 

страны-производители и экспортёры 

продукции цветных и чёрных металлов 

 1     

27 

Машиностроительный комплекс мира. 

Ведущие страны-производители и 

экспортёры продукции 

автомобилестроения, авиастроения и 

микроэлектроники 

 1     

28 

Химическая промышленность. Ведущие 

страны-производители и экспортёры 

продукции. Лесопромышленный комплекс 

мира. Ведущие страны - производители 

 1     



продукции и влияние химической и лесной 

промышленности на окружающую среду 

29 

Географические различия в обеспеченности 

земельными ресурсами. Земельный фонд 

мира, его структура. Современные 

тенденции развития отрасли. Органическое 

сельское хозяйство 

 1     

30 

Растениеводство и животноводство. 

География.. Ведущие экспортёры и 

импортёры. Влияние на окружающую 

среду. Практическая работа "Определение 

направления грузопотоков продовольствия 

на основе анализа статистических 

материалов и создание карты "Основные 

экспортёры и импортёры продовольствия" 

 1    0.5   

31 
Основные международные магистрали и 

транспортные узлы 
 1     

32 Мировая система НИОКР  1     

33 

Международные экономические 

отношения: основные формы и факторы, 

влияющие на их развитие. Мировая 

торговля и туризм 

 1     

34 

Резервный урок. Контрольная работа по 

теме "География главных отраслей 

мирового хозяйства" 

 1   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   6.5   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 

№ 413, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р).  

 

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, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с 

тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах 

составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью 

формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии 

с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным 

развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по 

отношению к курсу литературы в основной школе. Происходит углубление 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 



художественного цикла, что способствует формированию художественного 

вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.  

В рабочей программе учебного предмета «Литература» 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 литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа 

планируемых предметных результатов, достижение которых обеспечивается 

в отношении всех обучающихся. Планируемые предметные результаты на 

углублённом уровне реализуются в отношении наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень изучения предмета. 

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; 

в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности.  

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому 

литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной 

культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении 

поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-

эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует 

совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере 

лучших литературных образцов. Достижение указанных целей возможно при 

комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед 

старшей школой и сформулированных в ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к 

отечественным традициям и осознанием исторической преемственности 

поколений, включением в языковое пространство русской культуры, 



воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам 

русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, 

воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения 

литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, 

философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций 

и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 

средству познания отечественной и других культур, уважительного 

отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и 

через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и 

мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в 

чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 

ключевых проблем произведений русской, мировой классической и 

современной литературы, в том числе литератур народов России, а также на 

формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во 

внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 

литературе, чтению, образованию, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования 

прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого с учётом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью с использованием теоретико-литературных знаний и 

представления об историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи 

связаны с развитием представления о специфике литературы как вида 

искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и 

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

проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности 

и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об 



изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

литературных текстах, овладение разными способами информационной 

переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в 

том числе в сети Интернет. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

На изучение литературы в 10–11 классах основного среднего 

образования на базовом уровне в учебном плане отводится 204 часа: в 10 

классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 103 часа (3 часа в неделю).  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

 

10 КЛАСС 

Литература второй половины XIX века 

А. Н. Островский. Драма «Гроза». 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх 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...») и др. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх 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...») и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх 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…» и др. 

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

менее двух глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения 

глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение 

покаяния» и др. 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 

выбору). Например, «Очарованный странник», «Однодум» и др. 

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

«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др. 

Комедия «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 

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

обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по 

выбору в соответствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России  

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, 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» и др. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера и др. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед вос ходом 

солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и др. 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

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

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

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 

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

Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух 

стихотворений одного поэта по выбору). Например, стихотворения К. Д. 

Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва и др. 

Литература ХХ века 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские 

яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх 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…» и др. 

Поэма «Двенадцать». 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх 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...» и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

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

грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» 

и др. 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх 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», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх 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» и 

др. 

Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

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

роман по выбору). 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» 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...» и др. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не 

менее чем двух писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и 

пастушка»; 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»; 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»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого». 



Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух 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» и др. 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх 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» и др. 

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

«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия 

под плитой, правда под камнем»). 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, 

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

и др. 

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

выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» 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...» и др. 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» 

(«Ни страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», 

«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и др.  

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, 

романы (по одному произведению не менее чем трёх 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. И. Белов (рассказы «На родине», «За 

тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный 

Руслан»); 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. О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин 

(рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник 

на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», 



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

например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

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

одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. 

Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. 

Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. 

Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, 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»; А. В. Вампилов «Старший сын»; К. В. Драгунская 

«Рыжая пьеса» и др. 

Литература народов России  

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по 

выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. 

Шесталова «Синий ветер каслания» 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 одного произведения по выбору). 

Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. 

Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. 

Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и 

др. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. 

Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса 

«Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др. 



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 рабочей 

программы по литературе для среднего общего образования 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; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе 

в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в 

литературных произведениях; 



 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках 

школьного литературного образования, в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России 

в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям 

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

художественных произведениях;  

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах 

из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, в 

соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на 

литературные произведения; 



4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства, в том числе литературы;  

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного 

народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при 

выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с 

адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в 

том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на 

основе знакомства с профессиональной деятельностью героев 

отдельных литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе 

литературного образования;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы, в том числе 

ориентируясь на поступки литературных героев;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к 

продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 



социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, представленных в художественной литературе;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества, с учётом 

осмысления опыта литературных героев;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

в том числе показанных в литературных произведениях; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в 

том числе представленной в произведениях русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на 

изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе, в том числе на литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы среднего общего образования, в том числе 

школьного литературного 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, учитывая собственный читательский опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения 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;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 

выполнении проектов по литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на основе литературного материала, навыками 

разрешения проблем с опорой на художественные произведения; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 



решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

 овладение видами деятельности для получения нового знания по 

литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов;  

 формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами современного 

литературоведения;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного 

читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу 

при изучении литературных явлений и процессов, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в 

том числе читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате 

чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения; 

3) работа с информацией:  

 владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

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

доклад, реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и 



целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой 

информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на 

уроке литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной 

и групповой работе на уроках литературы; 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;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету;  



 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности, включая изучение литературных 

произведений, и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 

литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 

художественной литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений 

с опорой на читательский опыт; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 



 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в том числе в процессе чтения художественной 

литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на 

литературные темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, 

используя знания по литературе.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (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, 

в том числе литератур народов России: 

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

роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; 

роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные 

главы); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л. Н. 

Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса 

«Вишнёвый сад» А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; 

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

«Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. 

Маяковского; стихотворения С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. 

Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. А. Ахматовой; роман Н.А. 

Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М. А. 



Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М. А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А. П. Платонова; 

стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. Пастернака, роман А.А. Фадеева 

"Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого 

года", повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; 

произведения литературы второй половины XX–XXI века: не менее двух 

прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. 

Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьёва, Ф. А. Искандера, 

В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, В. М. Шукшина и др.); не менее двух 

поэтов по выбору (в том числе И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. 

Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. 

Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. 

Розова и др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. 

Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного 

произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. 

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

Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений, выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

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

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов 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): 



конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

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

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в художественной литературе и умение применять их в 

речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 

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

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

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) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений 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 внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской и зарубежной классической литературы, а также 

литератур народов России (вторая половина XIX века); 

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 

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; иметь 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 

читательские впечатления; 

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 художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 



теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в 

основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм; 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); «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции 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 роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, 

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; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем; 

библиотек и электронных библиотечных систем. 



 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века 

1.1 А. Н. Островский. Драма «Гроза»  5  0 0  

1.2 И. А. Гончаров. Роман «Обломов»  5  0 0  

1.3 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  7  0 0  

1.4 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее 

трёх 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...») и др. 

 4  0 0  

1.5 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 

трёх 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...») и др. Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо» 

 6  0 0  

1.6 
А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Одним толчком 
 3  0 0  



согнать ладью живую…», «Ещё майская 

ночь», «Вечер», «Это утро, радость 

эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…» и др. 

1.7 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника 

«История одного города» (не менее двух 

глав по выбору). Например, главы «О 

корени происхождения глуповцев», 

«Опись градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др. 

 3  0 0  

1.8 
Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление 

и наказание» 
 10  0 0  

1.9 
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир» 
 15  0 0  

1.10 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, «Очарованный странник», 

«Однодум» и др. 

 2  0 0  

1.11 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по 

выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» 

и др. Комедия «Вишнёвый сад» 

 9  0 0  

Итого по разделу  69   

Раздел 2. Литература народов России 

2.1 

Стихотворения (не менее одного по 

выбору). Например, Г.Тукая, К. 

Хетагурова и др. 

 1  0 0  



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» и др. 

 2  0 0  

3.2 

Зарубежная поэзия второй половины XIX 

века (не менее двух стихотворений одного 

из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения А.Рембо, Ш.Бодлера и др. 

 1  0 0  

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» и др. 

 1  0 0  

Итого по разделу  4   

Развитие речи  10     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4     

Подготовка и защита проектов  4     

Резервные уроки  8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   



 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   





 ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Дата 

изучени

я  

 

Электронные цифровые образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Введение в курс 

литературы второй 

половины ХIX 

века. Основные 

этапы жизни и 

творчества 

А.Н.Островского. 

Идейно-

художественное 

своеобразие драмы 

«Гроза» 

 1   0  0  http://www.uroki.net/docrus.htm/ 

2 

Тематика и 

проблематика 

пьесы "Гроза" 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

3 

Особенности 

сюжета и 

своеобразие 

конфликта пьесы 

"Гроза" 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

4 

Город Калинов и 

его обитатели. 

Образ Катерины 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/


5 

Смысл названия и 

символика пьесы. 

Драма «Гроза» в 

русской критике 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

6 

Развитие речи. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

пьесе 

А.Н.Островского 

«Гроза» 

 1  0 0  http://www.uroki.net/docrus.htm/ 

7 

Резервный урок. 

Cочинение по пьесе 

А.Н.Островского 

«Гроза» 

 1  0 0  

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=co

m/ 

8 

Основные этапы 

жизни и творчества 

И.А.Гончарова 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

9 

История создания 

романа "Обломов". 

Особенности 

композиции 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

10 

Образ главного 

героя. Обломов и 

Штольц 

 1     
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

11 

Женские образы в 

романе "Обломов" 

и их роль в 

развитии сюжета 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/


12 

Социально-

философский 

смысл романа 

"Обломов". Русская 

критика о романе. 

Понятие 

«обломовщина» 

 1  0 0   

13 

Развитие речи. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

роману 

И.А.Гончарова 

«Обломов» 

 1  0 0  http://www.uroki.net/docrus.htm/ 

14 

Основные этапы 

жизни и творчества 

И.С.Тургенева. 

Творческая история 

создания романа 

«Отцы и дети» 

 1  0 0  

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=co

m/ 

15 

Сюжет и 

проблематика 

романа «Отцы и 

дети» 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

16 

Образ нигилиста в 

романе «Отцы и 

дети», конфликт 

поколений 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

17 Женские образы в  1  0 0  http://www.it-

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/


романе «Отцы и 

дети» 

n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=co

m/ 

18 

«Вечные темы» в 

романе «Отцы и 

дети». Роль эпилога 

 1  0 0  http://www.uroki.net/docrus.htm/ 

19 

Авторская позиция 

и способы ее 

выражения в 

романе «Отцы и 

дети» 

 1  0 0  

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=co

m/ 

20 

Полемика вокруг 

романа «Отцы и 

дети»: 

Д.И.Писарев, 

М.Антонович и др 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

21 

Развитие 

речи.Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

роману 

И.С.Тургенева 

«Отцы и дети» 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

22 

Основные этапы 

жизни и творчества 

Ф.И.Тютчева 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

23 
Ф.И.Тютчев - поэт-

философ 
 1  0 0  

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

24 
Тема родной 

природы в лирике 
 1  0 0  

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/


Ф.И.Тютчева 

25 
Любовная лирика 

Ф.И.Тютчева 
 1  0 0  

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

26 

Развитие речи. 

Анализ 

лирического 

произведения 

Ф.И.Тютчева 

 1  0 0   

27 

Основные этапы 

жизни и творчества 

Н.А.Некрасова. О 

народных истоках 

мироощущения 

поэта 

 1  0 0  

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=co

m/ 

28 

Гражданская 

поэзия и лирика 

чувств 

Н.А.Некрасова 

 1  0 0  

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=co

m/ 

29 

Развитие речи. 

Анализ 

лирического 

произведения 

Н.А.Некрасова 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

30 

История создания 

поэмы 

Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси 

жить хорошо». 

Жанр, фольклорная 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/


основа 

произведения 

31 

Сюжет поэмы 

«Кому на Руси 

жить хорошо»: 

путешествие как 

прием организации 

повествования. 

Авторские 

отступления 

 1  0 0  http://www.uroki.net/docrus.htm/ 

32 

Многообразие 

народных типов в 

галерее персонажей 

«Кому на Руси 

жить хорошо» 

 1  0 0  http://litera.edu.ru/ 

33 

Проблемы счастья 

и смысла жизни в 

поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

34 

Основные этапы 

жизни и творчества 

А. А.Фета. Теория 

«чистого 

искусства» 

 1  0 0  http://litera.edu.ru/ 

35 
Человек и природа 

в лирике А.А.Фета 
 1  0 0  

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

36 

Художественное 

мастерство 

А.А.Фета 

 1  0 0  http://litera.edu.ru/ 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/


37 

Развитие речи. 

Анализ 

лирического 

произведения 

А.А.Фета 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

38 

Подготовка к 

контрольному 

сочинению по 

поэзии второй 

половины XIX века 

 1  0 0  http://www.uroki.net/docrus.htm/ 

39 

Контрольное 

сочинение по 

поэзии второй 

половины XIX века 

 1  0 0  

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=co

m/ 

40 

Основные этапы 

жизни и творчества 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина. Мастер 

сатиры 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

41 

«История одного 

города» как 

сатирическое 

произведение. 

Глава «О корени 

происхождения 

глуповцев» 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

42 

Собирательные 

образы 

градоначальников и 

 1  0 0  http://litera.edu.ru/ 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/


«глуповцев».«Опис

ь 

градоначальникам»

, «Органчик», 

«Подтверждение 

покаяния» и др.  

43 

Подготовка к 

презентации 

пректов по 

литературе второй 

половины XIX века 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

44 

Презентация 

проектов по 

литературе второй 

половины XIX века 

 1  0 0   

45 

Основные этапы 

жизни и творчества 

Ф.М. Достоевского 

 1  0 0  http://litera.edu.ru/ 

46 

История создания 

романа 

«Преступление и 

наказание». 

Жанровые и 

композиционные 

особенности 

 1  0 0  http://www.uroki.net/docrus.htm/ 

47 

Основные 

сюжетные линии 

романа 

"Преступление и 

 1  0 0  

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=co

m/ 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/


наказание". 

Преступление 

Раскольникова. 

Идея о праве 

сильной личности 

48 

Раскольников в 

системе образов. 

Раскольников и его 

«двойники» 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

49 

Униженные и 

оскорбленные в 

романе 

«Преступление и 

наказание». Образ 

Петербурга 

 1  0 0   

50 

Образ Сонечки 

Мармеладовой и 

проблема 

нравственного 

идеала в романе 

"Преступление и 

наказание" 

 1  0 0  

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=co

m/ 

51 

Библейские мотивы 

и образы в 

«Преступлении и 

наказании» 

 1  0 0  http://litera.edu.ru/ 

52 

Смысл названия 

романа 

«Преступление и 

 1  0 0   www.uchportal.ru/ 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://www.uchportal.ru/


наказание». Роль 

финала 

53 

Художественное 

мастерство 

писателя. 

Психологизм в 

романе 

«Преступление и 

наказание»  

 1  0 0  http://litera.edu.ru/ 

54 

Историко-

культурное 

значение романа 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

 1  0 0  http://www.uroki.net/docrus.htm/ 

55 

Развитие речи. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

роману 

«Преступление и 

наказание» 

 1  0 0  http://litera.edu.ru/ 

56 

Основные этапы 

жизни и творчества 

Л.Н.Толстого 

 1  0 0   www.uchportal.ru/ 

57 

История создания 

романа «Война и 

мир». Жанровые 

особенности 

 1  0 0  http://philology.ruslibrary.ru/ 

http://www.uchportal.ru/


произведения 

58 

Смысл названия. 

Историческая 

основа 

произведения 

«Война и мир» 

 1  0 0   www.uchportal.ru/ 

59 

Роман-эпопея 

«Война и мир». 

Нравственные 

устои и жизнь 

дворянства 

 1  0 0  http://philology.ruslibrary.ru/ 

60 

«Мысль семейная» 

в романе "Война и 

мир": Ростовы и 

Болконские 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

61 

Нравственно-

философские 

взгляды 

Л.Н.Толстого, 

воплощенные в 

женских образах 

романа "Война и 

мир" 

 1  0 0  http://philology.ruslibrary.ru/ 

62 

Андрей 

Болконский: 

поиски смысла 

жизни 

 1  0 0   www.uchportal.ru/ 

63 
Духовные искания 

Пьера Безухова 
 1  0 0  

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

http://www.uchportal.ru/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://www.uchportal.ru/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/


64 

Отечественная 

война 1812 года в 

романе "Война и 

мир" 

 1  0 0  http://philology.ruslibrary.ru/ 

65 

Бородинское 

сражение как 

идейно-

композициионный 

центр романа 

"Война и мир" 

 1  0 0  http://litera.edu.ru/ 

66 

Образы Кутузова и 

Наполеона в 

романе "Война и 

мир" 

 1  0 0   www.uchportal.ru/ 

67 

«Мысль народная» 

в романе "Война и 

мир".Образ 

Платона Каратаева 

 1  0 0  http://philology.ruslibrary.ru/ 

68 

Философия 

истории в романе 

"Война и мир": 

роль личности и 

стихийное начало 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

69 

Психологизм прозы 

Толстого: 

«диалектика души» 

 1  0 0  http://philology.ruslibrary.ru/ 

70 

Значение 

творчества 

Л.Н.Толстого в 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

http://www.uchportal.ru/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/


отечественной и 

мировой культуре 

71 

Развитие речи. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

роману 

Л.Н.Толстого 

 1  0 0  http://www.uroki.net/docrus.htm/ 

72 

Основные этапы 

жизни и творчества 

Н.С.Лескова. 

Художественный 

мир произведений 

писателя 

 1  0 0  http://litera.edu.ru/ 

73 

Изображение 

этапов духовного 

пути личности в 

произведениях 

Н.С.Лескова. 

Особенности 

лесковской 

повествовательной 

манеры сказа 

 1  0 0  http://philology.ruslibrary.ru/ 

74 

Внеклассное чтение 

«Любимые 

страницы 

литературы второй 

половины XIX 

века» 

 1  0 0  http://litera.edu.ru/ 



75 

Подготовка к 

контрольному 

сочинению по 

прозе второй 

половины XIX века 

 1  0 0  http://www.uroki.net/docrus.htm/ 

76 

Контрольное 

сочинение по прозе 

второй половины 

XIX века 

 1  0 0   www.uchportal.ru/ 

77 

Основные этапы 

жизни и творчества 

А.П.Чехова. 

Новаторство прозы 

писателя 

 1  0 0   www.uchportal.ru/ 

78 

Идейно-

художественное 

своеобразие 

рассказа «Ионыч» 

 1  0 0   www.uchportal.ru/ 

79 

Многообразие 

философско-

психологической 

проблематики в 

рассказах А.П. 

Чехова 

 1  0 0   

80 

История создания, 

жанровые 

особенности 

комедии 

«Вишневый сад». 

 1  0 0  http://litera.edu.ru/ 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/


Смысл названия 

81 

Проблематика 

комедии 

"Вишневый сад". 

Особенности 

кофликта и 

системы образов. 

Разрушение 

«дворянского 

гнезда» 

 1  0 0   www.uchportal.ru/ 

82 

Раневская и Гаев 

как герои 

уходящего в 

прошлое 

усадебного быта 

 1  0 0  http://litera.edu.ru/ 

83 

Настоящее и 

будущее в комедии 

"Вишневый сад": 

образы Лопахина, 

Пети и Ани 

 1  0 0   

84 

Художественное 

мастерство, 

новаторство 

Чехова-драматурга 

 1  0 0   www.uchportal.ru/ 

85 

Значение 

творческого 

наследия Чехова 

для отечественной 

и мировой 

 1  0 0  http://litera.edu.ru/ 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/


литературы и 

театра 

86 

Развитие речи. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

творчеству 

А.П.Чехова 

 1  0 0  http://www.uroki.net/docrus.htm/ 

87 

Презентация 

проектов по 

литературе второй 

половины XIX века 

 1  0 0   www.uchportal.ru/ 

88 

Поэзия народов 

России. Страницы 

жизни поэта (по 

выбору, например, 

Г.Тукая, 

К.Хетагурова и др.) 

и особенности его 

лирики 

 1  0 0   www.uchportal.ru/ 

89 

Резервный урок. 

Анализ 

лирического 

произведения из 

поэзии народов 

России (по выбору) 

 1  0 0  http://litera.edu.ru/ 

90 

Жизнь и творчество 

писателя 

(Ч.Диккенс, 

 1  0 0   www.uchportal.ru/ 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/


Г.Флобера и др.). 

История создания, 

сюжет и 

композиция 

произведения 

91 

Ч.Диккенс. Роман 

"Большие 

надежды". 

Тематика, 

проблематика. 

Система образов 

 1  0 0   www.uchportal.ru/ 

92 

Резервный урок. Г. 

Флобер "Мадам 

Бовари". 

Художественное 

мастерство 

писателя 

 1  0 0  http://philology.ruslibrary.ru/ 

93 

Развитие речи. 

Письменный ответ 

на проблемный 

вопрос 

 1  0 0  http://www.uroki.net/docrus.htm/ 

94 

Страницы жизни 

поэта (А. Рембо, Ш. 

Бодлера и др. ), 

особенности его 

лирики 

 1  0 0   www.uchportal.ru/ 

95 

Резервный урок. 

Символические 

образы в 

 1  0 0   www.uchportal.ru/ 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/


стихотворениях, 

особенности 

поэтического языка 

(на выбор А. Рембо, 

Ш. Бодлера и др. ) 

96 

Жизнь и творчество 

драматурга (Г. 

Гауптман, Г. Ибсен 

и др. ). История 

создания, сюжет и 

конфликт в 

произведении 

 1  0 0  http://litera.edu.ru/ 

97 

Резервный урок. Г. 

Ибсен «Кукольный 

дом». 

Проблематика 

пьесы. Система 

образов. 

Новаторство 

драматурга 

 1  0 0  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=1697

0/ 

98 

Резервный урок. 

Повторение. 

Сквозные образы и 

мотивы в 

литературе второй 

половины XIX века 

 1  0    

99 

Резервный урок. 

Обобщение 

пройденного 

 1  0 0  http://philology.ruslibrary.ru/ 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/


материала по 

литературе второй 

половины XIX века 

100 

Внеклассное чтение 

«В мире 

современной 

литературы» 

 1  0 0  http://litera.edu.ru/ 

101 

Резервный урок. 

Подготовка к 

презентации 

проекта по 

зарубежной 

литературе начала 

ХIХ века 

 1  0 0  http://philology.ruslibrary.ru/ 

102 

Презентация 

проекта по 

зарубежной 

литературе ХIХ 

века 

 1  0 0  http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/


 



  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 Литература (в 2 частях), 10 класс/ Лебедев Ю.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Миронова Н. А. . Литература в таблицах. 5-11 классы. М. АСТ. Астрель.  

 Беляева Н. В. и др. Литература: 10 класс: Методические советы. – М.:  

Просвещение, 2020 г 

 Золотарёва И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по литературе 19 века. 10  

класс. В 2 ч. – М.: ВАКО, 2021 г  

Оглоблина Н. Н. Тесты по литературе. 5-11 кл. М. АСТ.Астрель., 2022 г 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». Сайт для 

учителей «Я иду на урок литературы» 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_o

p=viewlink&cid=299&fids[]=269/ 

Каталог образовательных ресурсов по литературе 

http://litera.edu.ru/ – Коллекция: русская и зарубежная литература для школы 

 www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по 

русскому языку и литературе 

www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 

(www.uroki.ru), «Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителю-

словеснику, студенту-филологу 

www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на 

интернет-портале «ProШколу.RU» 

http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" 

(Русский язык; литература; риторика; методика преподавания) 

http://lit.1september.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=269/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=269/
http://litera.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.pedved.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/club/lit/
http://www.portal-slovo.ru/philology/


www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и 

литературы: поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, 

контрольные работы, методические разработки, конспекты уроков, 

презентации 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский 

образовательный портал. Сборник методических разработок для школы по 

русскому языку и литературе 

www.a4format.ru/ – Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». Русская 

литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) 

www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/ – Проект «Методкабинет». 

Учителю русского языка и литературы 

(www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html) 

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ – Сеть творческих 

учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 

литературы 

http://school.iot.ru/ – Интернет-обучение. Сайт методической поддержки 

учителей 

http://www.uroki.net/docrus.htm/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://www.a4format.ru/
http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/
http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/
http://school.iot.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При  разработке  программы  по  биологии  теоретическую  основу  для
определения  подходов  к  формированию  содержания  учебного  предмета
«Биология»  составили:  концептуальные  положения  ФГОС  СОО  о
взаимообусловленности  целей,  содержания,  результатов  обучения  и
требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и
принципах,  характеризующих  современное  состояние  системы  среднего
общего  образования  в  Российской  Федерации,  а  также  положения  о
специфике биологии, её значении в познании живой природы и обеспечении
существования человеческого  общества.  Согласно названным положениям,
определены основные функции программы по биологии и её структура.

Программа  по  биологии  даёт  представление  о  целях,  об  общей
стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся  средствами
учебного  предмета  «Биология»,  определяет  обязательное  предметное
содержание,  его  структуру,  распределение  по  разделам  и  темам,
рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  образовательного
процесса, возрастных особенностей обучающихся.

В  программе  по  биологии  также  учитываются  требования  к
планируемым  личностным,  метапредметным  и  предметным  результатам
обучения  в  формировании  основных  видов  учебно-познавательной
деятельности/учебных  действий  обучающихся  по  освоению  содержания
биологического образования.

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован
принцип  преемственности  в  изучении  биологии,  благодаря  чему  в  ней
просматривается  направленность  на  развитие  знаний,  связанных  с
формированием  естественно-научного  мировоззрения,  ценностных
ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом
образе  жизни  и  бережным  отношением  к  окружающей  природной  среде.
Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний о
строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в
них процессов в программе по биологии уделено внимание использованию
полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в
том  числе:  профилактики  наследственных  заболеваний  человека,  медико-
генетического  консультирования,  обоснования  экологически
целесообразного  поведения  в  окружающей  природной  среде,  анализа
влияния  хозяйственной  деятельности  человека  на  состояние  природных  и
искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности
учебного предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения



условий для решения одной из актуальных задач школьного биологического
образования,  которая  предполагает  формирование  у  обучающихся
способности  адаптироваться  к  изменениям  динамично  развивающегося
современного мира.

Биология  на  уровне  среднего  общего  образования  занимает  важное
место.  Она  обеспечивает  формирование  у  обучающихся  представлений  о
научной картине мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, её
отличительных  признаках  –  уровневой  организации  и  эволюции,  создаёт
условия  для:  познания  законов  живой  природы,  формирования
функциональной  грамотности,  навыков  здорового  и  безопасного  образа
жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе
и человеку.

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и
развивающих  задач  среднего  общего  образования,  социализации
обучающихся. Изучение биологии обеспечивает условия для формирования
интеллектуальных,  коммуникационных  и  информационных  навыков,
эстетической  культуры,  способствует  интеграции  биологических  знаний  с
представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии
и  географии.  Названные  положения  о  предназначении  учебного  предмета
«Биология»  составили  основу  для  определения  подходов  к  отбору  и
структурированию  его  содержания,  представленного  в  программе  по
биологии.

Отбор содержания учебного  предмета  «Биология»  на  базовом уровне
осуществлён  с  позиций  культуросообразного  подхода,  в  соответствии  с
которым  обучающиеся  должны  освоить  знания  и  умения,  значимые  для
формирования  общей  культуры,  определяющие  адекватное  поведение
человека в окружающей природной среде,  востребованные в повседневной
жизни и практической деятельности.  Особое место в этой системе знаний
занимают элементы содержания, которые служат основой для формирования
представлений  о  современной  естественно-научной  картине  мира  и
ценностных  ориентациях  личности,  способствующих  гуманизации
биологического образования.

Структурирование  содержания  учебного  материала  в  программе  по
биологии  осуществлено  с  учётом  приоритетного  значения  знаний  об
отличительных особенностях живой природы, о её уровневой организации и
эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология»
выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы
научного  познания»,  «Клетка  как  биологическая  система»,  «Организм  как



биологическая  система»,  «Система  и  многообразие  органического  мира»,
«Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности».

Цель  изучения  учебного  предмета  «Биология»  на  базовом  уровне  –
овладение  обучающимися  знаниями  о  структурно-функциональной
организации  живых  систем  разного  ранга  и  приобретение  умений
использовать  эти  знания  для  грамотных  действий  в  отношении  объектов
живой природы и решения различных жизненных проблем.

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом
уровне обеспечивается решением следующих задач:

освоение  обучающимися  системы  знаний  о  биологических  теориях,
учениях, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой
для  формирования  представлений  о  естественно-научной  картине  мира,  о
методах научного познания, строении, многообразии и особенностях живых
систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современных
исследованиях в биологии;

формирование  у  обучающихся  познавательных,  интеллектуальных  и
творческих  способностей  в  процессе  анализа  данных  о  путях  развития  в
биологии  научных  взглядов,  идей  и  подходов  к  изучению  живых  систем
разного уровня организации;

становление  у  обучающихся  общей  культуры,  функциональной
грамотности, развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего
мира  живой  природы  на  основании  знаний  и  опыта,  полученных  при
изучении биологии;

формирование  у  обучающихся  умений  иллюстрировать  значение
биологических  знаний  в  практической  деятельности  человека,  развитии
современных медицинских технологий и агробиотехнологий;

воспитание  убеждённости  в  возможности  познания  человеком  живой
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических
норм при проведении биологических исследований;

осознание  ценности  биологических  знаний  для  повышения  уровня
экологической культуры, для формирования научного мировоззрения;

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
собственному  здоровью,  обоснование  и  соблюдение  мер  профилактики
заболеваний.

В  системе  среднего  общего  образования  «Биология»,  изучаемая  на
базовом  уровне,  является  обязательным  учебным  предметом,  входящим  в
состав предметной области «Естественно-научные предметы». 



Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования
отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34
часа (1 час в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС

Тема 1. Биология как наука.
Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и

другими естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом.
Роль  биологии  в  формировании  современной  научной  картины  мира.
Система биологических наук. 

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание,
измерение,  классификация,  моделирование,  статистическая  обработка
данных).

Демонстрации:
Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик.
Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы».
Лабораторные и практические работы:
Практическая  работа №  1.  «Использование  различных  методов  при

изучении биологических объектов».
Тема 2. Живые системы и их организация.
Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие

живых систем от неорганической природы.
Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем:

молекулярный,  клеточный,  тканевый,  организменный,  популяционно-
видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный.

Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации

живой природы».
Оборудование: модель молекулы ДНК.
Тема 3. Химический состав и строение клетки.
 Химический  состав  клетки.  Химические  элементы:  макроэлементы,

микроэлементы. Вода и минеральные вещества.
Функции  воды  и  минеральных  веществ  в  клетке.  Поддержание

осмотического баланса.
Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков.

Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни
структуры  белковой  молекулы  (первичная,  вторичная,  третичная  и
четвертичная  структура).  Химические  свойства  белков.  Биологические
функции белков.



Ферменты  –  биологические  катализаторы.  Строение  фермента:
активный  центр,  субстратная  специфичность.  Коферменты.  Витамины.
Отличия ферментов от неорганических катализаторов.

Углеводы:  моносахариды  (глюкоза,  рибоза  и  дезоксирибоза),
дисахариды  (сахароза,  лактоза)  и  полисахариды  (крахмал,  гликоген,
целлюлоза). Биологические функции углеводов.

Липиды:  триглицериды,  фосфолипиды,  стероиды.  Гидрофильно-
гидрофобные  свойства.  Биологические  функции  липидов.  Сравнение
углеводов, белков и липидов как источников энергии.

Нуклеиновые  кислоты:  ДНК  и  РНК.  Нуклеотиды  –  мономеры
нуклеиновых кислот. Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК.
Виды РНК. АТФ: строение и функции.

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия
идей и фактов в научном познании. Методы изучения клетки.

Клетка  как  целостная  живая  система.  Общие  признаки  клеток:
замкнутая  наружная  мембрана,  молекулы  ДНК  как  генетический  аппарат,
система синтеза белка.

Типы  клеток:  эукариотическая  и  прокариотическая.  Особенности
строения  прокариотической  клетки.  Клеточная  стенка  бактерий.  Строение
эукариотической  клетки.  Основные  отличия  растительной,  животной  и
грибной клетки.

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их
функции. Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её
органоиды.  Одномембранные  органоиды  клетки:  ЭПС,  аппарат  Гольджи,
лизосомы.  Полуавтономные  органоиды  клетки:  митохондрии,  пластиды.
Происхождение  митохондрий  и  пластид.  Виды  пластид.  Немембранные
органоиды  клетки:  рибосомы,  клеточный  центр,  центриоли,  реснички,
жгутики. Функции органоидов клетки. Включения.

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка,
кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы.

Транспорт веществ в клетке.
Демонстрации:
Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж.

Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр.
Диаграммы:  «Распределение  химических  элементов  в  неживой

природе», «Распределение химических элементов в живой природе».
Таблицы  и  схемы:  «Периодическая  таблица  химических  элементов»,

«Строение молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка»,
«Строение фермента», «Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы



АТФ», «Строение эукариотической клетки»,  «Строение животной клетки»,
«Строение  растительной  клетки»,  «Строение  прокариотической  клетки»,
«Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды».

Оборудование:  световой  микроскоп,  оборудование  для  проведения
наблюдений,  измерений,  экспериментов,  микропрепараты  растительных,
животных и бактериальных клеток.

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная  работа  №  1.  «Изучение  каталитической  активности

ферментов (на примере амилазы или каталазы)».
Лабораторная  работа  №  2.  «Изучение  строения  клеток  растений,

животных и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их
описание».

Тема 4. Жизнедеятельность клетки.
Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и

диссимиляция  (энергетический  обмен)  –  две  стороны  единого  процесса
метаболизма.  Роль  законов  сохранения  веществ  и  энергии  в  понимании
метаболизма. 

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов
в обмене веществ и превращении энергии в клетке.

Фотосинтез.  Световая  и  темновая  фазы  фотосинтеза.  Реакции
фотосинтеза. Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни
на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и способы повышения его
продуктивности у культурных растений.

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для
жизни на Земле.

Энергетический  обмен  в  клетке.  Расщепление  веществ,  выделение  и
аккумулирование  энергии  в  клетке.  Этапы  энергетического  обмена.
Гликолиз.  Брожение  и  его  виды.  Кислородное  окисление,  или  клеточное
дыхание.  Окислительное  фосфорилирование.  Эффективность
энергетического обмена.

Реакции  матричного  синтеза.  Генетическая  информация  и  ДНК.
Реализация  генетической  информации  в  клетке.  Генетический  код  и  его
свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез
белка.  Этапы  трансляции.  Кодирование  аминокислот.  Роль  рибосом  в
биосинтезе белка.

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И.
Ивановский).  Особенности  строения  и  жизненного  цикла  вирусов.
Бактериофаги.  Болезни  растений,  животных  и  человека,  вызываемые
вирусами.  Вирус  иммунодефицита человека  (ВИЧ) –  возбудитель  СПИДа.



Обратная  транскрипция,  ревертаза  и  интеграза.  Профилактика
распространения вирусных заболеваний.

Демонстрации:
Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев.
Таблицы  и  схемы:  «Типы  питания»,  «Метаболизм»,  «Митохондрия»,

«Энергетический  обмен»,  «Хлоропласт»,  «Фотосинтез»,  «Строение  ДНК»,
«Строение и функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код»,
«Вирусы»,  «Бактериофаги»,  «Строение  и жизненный цикл вируса  СПИДа,
бактериофага», «Репликация ДНК».

Оборудование:  модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция»,
«Биосинтез белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК.

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов.
Клеточный  цикл,  или  жизненный  цикл  клетки.  Интерфаза  и  митоз.

Процессы,  протекающие  в  интерфазе.  Репликация  –  реакция  матричного
синтеза  ДНК.  Строение  хромосом.  Хромосомный  набор  –  кариотип.
Диплоидный  и  гаплоидный  хромосомные  наборы.  Хроматиды.
Цитологические  основы  размножения  и  индивидуального  развития
организмов.

Деление клетки – митоз.  Стадии митоза.  Процессы, происходящие на
разных стадиях митоза. Биологический смысл митоза.

Программируемая гибель клетки – апоптоз.
Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого

размножения:  деление  надвое,  почкование  одно-  и  многоклеточных,
спорообразование, вегетативное размножение. Искусственное клонирование
организмов, его значение для селекции.

Половое размножение, его отличия от бесполого.
Мейоз.  Стадии  мейоза.  Процессы,  происходящие  на  стадиях  мейоза.

Поведение  хромосом  в  мейозе.  Кроссинговер.  Биологический  смысл  и
значение мейоза.

Гаметогенез  –  процесс  образования  половых  клеток  у  животных.
Половые железы:  семенники и  яичники.  Образование  и развитие  половых
клеток  –  гамет  (сперматозоид,  яйцеклетка)  –  сперматогенез  и  овогенез.
Особенности  строения  яйцеклеток  и  сперматозоидов.  Оплодотворение.
Партеногенез.

Индивидуальное  развитие  (онтогенез).  Эмбриональное  развитие
(эмбриогенез).  Этапы эмбрионального  развития  у  позвоночных  животных:
дробление,  гаструляция,  органогенез.  Постэмбриональное  развитие.  Типы
постэмбрионального  развития:  прямое,  непрямое  (личиночное).  Влияние



среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождённые
уродства.

Рост  и  развитие  растений.  Онтогенез  цветкового  растения:  строение
семени, стадии развития.

Демонстрации:
Таблицы  и  схемы:  «Формы  размножения  организмов»,  «Двойное

оплодотворение  у  цветковых  растений»,  «Вегетативное  размножение
растений»,  «Деление  клетки  бактерий»,  «Строение  половых  клеток»,
«Строение хромосомы»,  «Клеточный цикл»,  «Репликация ДНК»,  «Митоз»,
«Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и
человека», «Основные стадии онтогенеза». 

Оборудование:  микроскоп,  микропрепараты  «Сперматозоиды
млекопитающего»,  «Яйцеклетка  млекопитающего»,  «Кариокинез  в  клетках
корешка  лука»,  магнитная  модель-аппликация  «Деление  клетки»,  модель
ДНК, модель метафазной хромосомы.

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная  работа  №  3.  «Наблюдение  митоза  в  клетках  кончика

корешка лука на готовых микропрепаратах».
Лабораторная  работа  №  4.  «Изучение  строения  половых  клеток  на

готовых микропрепаратах».
Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов.
Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии

и  эмбриологии  в  становлении  генетики.  Вклад  российских  и  зарубежных
учёных  в  развитие  генетики.  Методы  генетики  (гибридологический,
цитогенетический,  молекулярно-генетический).  Основные  генетические
понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний.

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем.
Моногибридное  скрещивание.  Закон  единообразия  гибридов  первого
поколения.  Правило  доминирования.  Закон  расщепления  признаков.
Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование.

Дигибридное  скрещивание.  Закон  независимого  наследования
признаков.  Цитогенетические  основы  дигибридного  скрещивания.
Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания
для определения генотипа особи.

Сцепленное  наследование  признаков.  Работа  Т.  Моргана  по
сцепленному наследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате
кроссинговера.

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты.



Генетика пола.  Хромосомное определение пола.  Аутосомы и половые
хромосомы.  Гомогаметные  и  гетерогаметные  организмы.  Наследование
признаков, сцепленных с полом.

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная.
Роль  среды  в  ненаследственной  изменчивости.  Характеристика
модификационной изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая.
Норма  реакции  признака.  Количественные  и  качественные  признаки  и  их
норма реакции. Свойства модификационной изменчивости.

Наследственная,  или  генотипическая,  изменчивость.  Комбинативная
изменчивость.  Мейоз  и  половой  процесс  –  основа  комбинативной
изменчивости. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций: генные,
хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы.
Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова.

Внеядерная наследственность и изменчивость.
Генетика  человека.  Кариотип  человека.  Основные  методы  генетики

человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический,
молекулярно-генетический.  Современное  определение  генотипа:
полногеномное секвенирование,  генотипирование,  в  том числе с  помощью
ПЦР-анализа.  Наследственные  заболевания  человека:  генные  болезни,
болезни  с  наследственной  предрасположенностью,  хромосомные  болезни.
Соматические  и  генеративные  мутации.  Стволовые  клетки.  Принципы
здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических
болезней.  Медико-генетическое  консультирование.  Значение  медицинской
генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека.

Демонстрации:
Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В.

Тимофеев-Ресовский, Н. И. Вавилов.
Таблицы  и  схемы:  «Моногибридное  скрещивание  и  его

цитогенетическая  основа»,  «Закон  расщепления  и  его  цитогенетическая
основа»,  «Закон  чистоты  гамет»,  «Дигибридное  скрещивание»,
«Цитологические  основы  дигибридного  скрещивания»,  «Мейоз»,
«Взаимодействие  аллельных  генов»,  «Генетические  карты  растений,
животных  и  человека»,  «Генетика  пола»,  «Закономерности  наследования,
сцепленного  с  полом»,  «Кариотипы  человека  и  животных»,  «Виды
изменчивости»,  «Модификационная  изменчивость»,  «Наследование  резус-
фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость».

Оборудование:  модели-аппликации  «Моногибридное  скрещивание»,
«Неполное  доминирование»,  «Дигибридное  скрещивание»,  «Перекрёст



хромосом»,  микроскоп  и  микропрепарат  «Дрозофила»  (норма,  мутации
формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох посевной».

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная  работа  № 5.  «Изучение  результатов  моногибридного  и

дигибридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах».
Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости,

построение вариационного ряда и вариационной кривой».
Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых

микропрепаратах».
Практическая  работа  №  2.  «Составление  и  анализ  родословных

человека».
Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии.
Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация.

Учение  Н.  И.  Вавилова  о  центрах  происхождения  и  многообразия
культурных растений.  Центры происхождения домашних животных.  Сорт,
порода, штамм.

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в
селекции  растений  и  животных.  Оценка  экстерьера.  Близкородственное
скрещивание  –  инбридинг.  Чистая  линия.  Скрещивание  чистых  линий.
Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание – аутбридинг.
Отдалённая  гибридизация  и  её  успехи.  Искусственный  мутагенез  и
получение  полиплоидов.  Достижения  селекции  растений,  животных  и
микроорганизмов.

Биотехнология  как  отрасль  производства.  Генная  инженерия.  Этапы
создания  рекомбинантной  ДНК  и  трансгенных  организмов.  Клеточная
инженерия. Клеточные культуры. Микроклональное размножение растений.
Клонирование  высокопродуктивных  сельскохозяйственных  организмов.
Экологические  и  этические  проблемы.  ГМО  –  генетически
модифицированные организмы.

Демонстрации:
Портреты:  Н.  И.  Вавилов,  И.  В.  Мичурин,  Г.  Д.  Карпеченко,  М.  Ф.

Иванов.
Таблицы  и  схемы:  карта  «Центры  происхождения  и  многообразия

культурных растений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных
растений», «Отдалённая гибридизация», «Работы академика М. Ф. Иванова»,
«Полиплоидия»,  «Объекты  биотехнологии»,  «Клеточные  культуры  и
клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом».

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных
сортов растений, гербарий «Сельскохозяйственные растения».



Лабораторные и практические работы:
Экскурсия «Основные  методы  и  достижения  селекции  растений  и

животных  (на  селекционную  станцию,  племенную  ферму,
сортоиспытательный  участок,  в  тепличное  хозяйство,  лабораторию
агроуниверситета или научного центра)».



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО
БИОЛОГИИ  НА  БАЗОВОМ  УРОВНЕ  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Согласно  ФГОС  СОО,  устанавливаются  требования  к  результатам
освоения  обучающимися  программ  среднего  общего  образования:
личностным, метапредметным и предметным.

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 своей
деятельности  ценностно-смысловыми  установками,  присущими  системе
биологического  образования,  наличие  экологического  правосознания,
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 духовно-
нравственными ценностями,  принятыми в  обществе  правилами и нормами
поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и
саморазвития,  развития  внутренней  позиции  личности,  патриотизма,
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:
сформированность  российской  гражданской  идентичности,

патриотизма,  уважения  к  своему  народу,  чувства  ответственности  перед
Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  свой  язык  и  культуру,
прошлое и настоящее многонационального народа России;

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

способность  оценивать  вклад  российских  учёных  в  становление  и
развитие  биологии,  понимания  значения  биологии  в  познании  законов
природы, в жизни человека и современного общества;

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

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе

осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни  в  соответствии  с
традициями народов России;

4) эстетического воспитания:
эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;



понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;
готовность  к  самовыражению  в  разных  видах  искусства,  стремление

проявлять качества творческой личности;
5)  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и

эмоционального благополучия:
понимание  и  реализация  здорового  и  безопасного  образа  жизни

(здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил  и  норм,
сбалансированный  режим  занятий  и  отдыха,  регулярная  физическая
активность),  бережного,  ответственного  и  компетентного  отношения  к
собственному физическому и психическому здоровью;

понимание  ценности  правил  индивидуального  и  коллективного
безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

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

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно
выполнять такую деятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение
совершать  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  реализовывать
собственные жизненные планы;

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

7) экологического воспитания:
экологически  целесообразное  отношение  к  природе  как  источнику

жизни на Земле, основе её существования;
повышение  уровня  экологической  культуры:  приобретение  опыта

планирования  поступков  и  оценки  их  возможных  последствий  для
окружающей среды;

осознание  глобального  характера  экологических  проблем  и  путей  их
решения;

способность  использовать  приобретаемые  при  изучении  биологии
знания  и  умения  при  решении  проблем,  связанных  с  рациональным
природопользованием  (соблюдение  правил  поведения  в  природе,
направленных  на  сохранение  равновесия  в  экосистемах,  охрану  видов,
экосистем, биосферы);



активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей
природной  среде,  умение  прогнозировать  неблагоприятные  экологические
последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры,
опыта  деятельности  экологической  направленности,  умения
руководствоваться  ими  в  познавательной,  коммуникативной  и  социальной
практике, готовности к участию в практической деятельности экологической
направленности;

8) ценности научного познания:
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как  средства
взаимодействия между людьми и познания мира;

понимание  специфики  биологии  как  науки,  осознания  её  роли  в
формировании  рационального  научного  мышления,  создании  целостного
представления  об  окружающем мире как  о  единстве  природы,  человека  и
общества,  в  познании  природных  закономерностей  и  решении  проблем
сохранения природного равновесия;

убеждённость  в  значимости  биологии  для  современной  цивилизации:
обеспечения  нового  уровня  развития  медицины,  создание  перспективных
биотехнологий,  способных  решать  ресурсные  проблемы  развития
человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и
обеспечения  перехода  к  устойчивому  развитию,  рациональному
использованию  природных  ресурсов  и  формированию  новых  стандартов
жизни;

заинтересованность  в  получении  биологических  знаний  в  целях
повышения  общей  культуры,  естественно-научной  грамотности,  как
составной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой
при изучении биологии;

понимание сущности методов познания, используемых в естественных
науках,  способности  использовать  получаемые  знания  для  анализа  и
объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений,
умение  делать  обоснованные  заключения  на  основе  научных  фактов  и
имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;

способность  самостоятельно  использовать  биологические  знания  для
решения проблем в реальных жизненных ситуациях;

осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;



готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию  и
самообразованию,  к  активному  получению  новых  знаний  по  биологии  в
соответствии с жизненными потребностями.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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  других),
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, оценивать риски последствий деятельности;

координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
 2) базовые исследовательские действия:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками  разрешения  проблем,  способностью  и  готовностью  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

использовать  различные  виды  деятельности  по  получению  нового
знания,  его  интерпретации,  преобразованию  и  применению  в  учебных
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией,
ключевыми понятиями и методами;

ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;

выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу,
выдвигать  гипотезу  её  решения,  находить  аргументы  для  доказательства
своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,
критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых
условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять  целенаправленный  поиск  переноса  средств  и  способов

действия в профессиональную среду;
уметь  переносить  знания  в  познавательную  и  практическую  области

жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения,

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
3) работа с информацией:
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного

пособия,  научно-популярной  литературе,  биологических  словарях  и
справочниках,  компьютерных  базах  данных,  в  Интернете),  анализировать



информацию различных видов и форм представления, критически оценивать
её достоверность и непротиворечивость;

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и
отборе биологической информации, необходимой для выполнения учебных
задач;

приобретать  опыт  использования  информационно-коммуникативных
технологий, совершенствовать культуру активного использования различных
поисковых систем;

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления
биологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки
и другое);

использовать  научный  язык  в  качестве  средства  при  работе  с
биологической  информацией:  применять  химические,  физические  и
математические  знаки  и  символы,  формулы,  аббревиатуру,  номенклатуру,
использовать  и  преобразовывать  знаково-символические  средства
наглядности;

владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,
информационной безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1) общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать

в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать
вопросы,  высказывать  суждения  относительно  выполнения  предлагаемой
задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников
диалога или дискуссии);

распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение
социальных  знаков,  предпосылок  возникновения  конфликтных  ситуаций,
уметь смягчать конфликты и вести переговоры;

владеть  различными способами общения и  взаимодействия,  понимать
намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику
и в корректной форме формулировать свои возражения;

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

2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной

работы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость
применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи;

выбирать  тематику  и  методы  совместных  действий  с  учётом  общих
интересов и возможностей каждого члена коллектива;



принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и
координировать  действия  по  её  достижению:  составлять  план  действий,
распределять  роли  с  учётом  мнений  участников,  обсуждать  результаты
совместной работы;

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

предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции  новизны,
оригинальности, практической значимости;

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

Овладение универсальными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
использовать  биологические  знания  для  выявления  проблем  и  их

решения в жизненных и учебных ситуациях;
выбирать  на  основе  биологических  знаний  целевые  и  смысловые

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
своему здоровью и здоровью окружающих;

самостоятельно  осуществлять  познавательную деятельность,  выявлять
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учётом
имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность

за решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в

разных  областях  знаний,  постоянно  повышать  свой  образовательный  и
культурный уровень.

2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям,  вносить коррективы в деятельность,

оценивать соответствие результатов целям;
владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания

совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
оснований,  использовать  приёмы рефлексии для  оценки ситуации,  выбора
верного решения;

уметь  оценивать  риски  и  своевременно  принимать  решения  по  их
снижению;



принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов
деятельности;

3) принятие себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов

деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты  освоения  программы  СОО  по  биологии  на
базовом уровне включают специфические для учебного предмета «Биология»
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  биологией.  В  программе  предметные
результаты представлены по годам обучения.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»  в 10
классе должны отражать:

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного
знания  естественных  наук,  в  формировании  современной  естественно-
научной картины мира и научного  мировоззрения,  о  вкладе российских и
зарубежных  учёных-биологов  в  развитие  биологии,  функциональной
грамотности человека для решения жизненных задач;

умение  раскрывать  содержание  биологических  терминов  и  понятий:
жизнь,  клетка,  организм,  метаболизм  (обмен  веществ  и  превращение
энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых систем,
самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост и
развитие;

умение  излагать  биологические  теории  (клеточная,  хромосомная,
мутационная,  центральная  догма  молекулярной  биологии),  законы  (Г.
Менделя, Т. Моргана, Н. И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и
происхождения культурных растений Н. И. Вавилова), определять границы
их применимости к живым системам;

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и
описание  живых  систем,  процессов  и  явлений,  организация  и  проведение
биологического  эксперимента,  выдвижение  гипотезы,  выявление
зависимости  между  исследуемыми  величинами,  объяснение  полученных



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

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и
эукариот,  одноклеточных  и  многоклеточных  организмов,  особенности
процессов:  обмена веществ и превращения энергии в клетке,  фотосинтеза,
пластического  и  энергетического  обмена,  хемосинтеза,  митоза,  мейоза,
оплодотворения,  размножения,  индивидуального  развития  организма
(онтогенез);

умение применять  полученные знания  для объяснения  биологических
процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной
жизни  с  целью  обеспечения  безопасности  своего  здоровья  и  здоровья
окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей
природной  среде,  понимание  необходимости  использования  достижений
современной  биологии  и  биотехнологий  для  рационального
природопользования;

умение  решать  элементарные  генетические  задачи  на  моно-  и
дигибридное  скрещивание,  сцепленное  наследование,  составлять  схемы
моногибридного  скрещивания для предсказания  наследования признаков у
организмов;

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

умение  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию
биологического  содержания,  включающую  псевдонаучные  знания  из
различных источников (средства массовой информации, научно-популярные
материалы),  этические  аспекты  современных  исследований  в  биологии,
медицине, биотехнологии;

умение  создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения,
обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно
использовать понятийный аппарат биологии.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»  в 11
классе должны отражать:

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного
знания  естественных  наук,  в  формировании  современной  естественно-
научной картины мира и научного  мировоззрения,  о  вкладе российских и
зарубежных  учёных-биологов  в  развитие  биологии,  функциональной
грамотности человека для решения жизненных задач;

умение  раскрывать  содержание  биологических  терминов  и  понятий:
вид, популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции,
приспособленность  организмов,  видообразование,  экологические  факторы,



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

умение  излагать  биологические  теории  (эволюционная  теория  Ч.
Дарвина,  синтетическая  теория  эволюции),  законы  и  закономерности
(зародышевого  сходства  К.  М.  Бэра,  чередования  главных  направлений  и
путей эволюции А.  Н.  Северцова,  учения о  биосфере В.  И.  Вернадского),
определять границы их применимости к живым системам;

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и
описание  живых  систем,  процессов  и  явлений,  организация  и  проведение
биологического  эксперимента,  выдвижение  гипотезы,  выявление
зависимости  между  исследуемыми  величинами,  объяснение  полученных
результатов,  использованных  научных  понятий,  теорий  и  законов,  умение
делать выводы на основании полученных результатов;

умение  выделять  существенные  признаки  строения  биологических
объектов:  видов,  популяций,  продуцентов,  консументов,  редуцентов,
биогеоценозов  и  экосистем,  особенности  процессов:  наследственной
изменчивости,  естественного  отбора,  видообразования,  приспособленности
организмов,  действия  экологических  факторов  на  организмы,  переноса
веществ  и  потока  энергии  в  экосистемах,  антропогенных  изменений  в
экосистемах  своей  местности,  круговорота  веществ  и  биогеохимических
циклов в биосфере;

умение применять  полученные знания  для объяснения  биологических
процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной
жизни  с  целью  обеспечения  безопасности  своего  здоровья  и  здоровья
окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей
природной  среде,  понимание  необходимости  использования  достижений
современной биологии для рационального природопользования;

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

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

умение  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию
биологического  содержания,  включающую  псевдонаучные  знания  из
различных источников (средства массовой информации, научно-популярные
материалы),  рассматривать  глобальные  экологические  проблемы
современности, формировать по отношению к ним собственную позицию;

умение  создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения,
обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно
использовать понятийный аппарат биологии.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ п/п
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практически
е работы 

1 Биология как наука  2  0.5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  292  

2 Живые системы и их организация  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  292  

3 Химический состав и строение клетки  8  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  292  

4 Жизнедеятельность клетки  6 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  292  

5
Размножение и индивидуальное развитие 
организмов

 5  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  292  

6
Наследственность и изменчивость 
организмов

 8  1.5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  292  

7
Селекция организмов. Основы 
биотехнологии

 3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  292  

8 Резервное время  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  292  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  0  4 



  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока 

Количество часов
Дата 
изучени
я 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольны
е работы 

Практические
работы 

1 Биология в системе наук  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  6122  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  632  a  

2

Методы познания живой природы.
Практическая работа № 1 
«Использование различных 
методов при изучении 
биологических объектов»

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  6122  

3
Биологические системы, процессы 
и их изучение

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  6564  

4
Химический состав клетки. Вода и
минеральные соли

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  674  e  

5 Белки. Состав и строение белков  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  6  b  72  

6

Ферменты — биологические 
катализаторы. Лабораторная 
работа № 1 «Изучение 
каталитической активности 
ферментов (на примере амилазы 
или каталазы)»

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  6  b  72  

7 Углеводы. Липиды  1 Библиотека ЦОК 



https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  6870  

8 Нуклеиновые кислоты. АТФ  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  6  d  5  c  

9
История и методы изучения 
клетки. Клеточная теория

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  6  e  88  

10
Клетка как целостная живая 
система

 1 

11

Строение эукариотической клетки.
Лабораторная работа № 2 
«Изучение строения клеток 
растений, животных, грибов и 
бактерий под микроскопом на 
готовых микропрепаратах и их 
описание»

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  6  ff  0   
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  716  c  

12 Обмен веществ или метаболизм  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  766  c  

13 Фотосинтез. Хемосинтез  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  7  c  98  

14 Энергетический обмен  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  7  aae  

15

Жизненный цикл клетки. Деление 
клетки. Митоз. Лабораторная 
работа № 3 «Наблюдение митоза в 
клетках кончика корешка лука на 
готовых микропрепаратах»

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  7  dc  4  

16
Биосинтез белка. Реакция 
матричного синтеза

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  796  e  

17 Трансляция — биосинтез белка  1 Библиотека ЦОК 



https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  796  e  

18
Неклеточные формы жизни — 
вирусы

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  7540  

19 Формы размножения организмов  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  81  b  6  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  831  e  

20 Мейоз  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  7  f  4  a  

21

Образование и развитие половых 
клеток. Оплодотворение. 
Лабораторная работа № 4 
«Изучение строения половых 
клеток на готовых 
микропрепаратах»

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  81  b  6  

22
Индивидуальное развитие 
организмов

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  8436  

23
Генетика — наука о 
наследственности и изменчивости

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  86  f  2  

24
Закономерности наследования 
признаков. Моногибридное 
скрещивание

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  8878  

25
Дигибридное скрещивание. Закон 
независимого наследования 
признаков

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  89  a  4  

26 Сцепленное наследование 
признаков. Лабораторная работа 
№ 5 «Изучение результатов 
моногибридного и дигибридного 

 1  0.5 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  8  c  60  



скрещивания у дрозофилы на 
готовых микропрепаратах»

27
Генетика пола. Наследование 
признаков, сцепленных с полом

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  8  c  60  

28

Изменчивость. Ненаследственная 
изменчивость. Лабораторная 
работа № 6. Изучение 
модификационной изменчивости, 
построение вариационного ряда и 
вариационной кривой»

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  8  efe  

29

Наследственная изменчивость. 
Лабораторная работа № 7. 
«Анализ мутаций у дрозофилы на 
готовых микропрепаратах»

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  8  efe  

30 Генетика человека  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  8  d  78  

31
Резервный урок. Обобщение по 
теме «Наследственность и 
изменчивость организмов»

 1 

32 Селекция как наука и процесс  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  9214  

33
Методы и достижения селекции 
растений и животных

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  9214  

34
Биотехнология как отрасль 
производства

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  9336  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 34  0  4 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  по  химии  на  уровне  среднего  общего  образования

разработана  на  основе  Федерального  закона  от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», требований к результатам освоения
федеральной  образовательной  программы  среднего  общего  образования
(ФОП  СОО),  представленных  в  Федеральном  государственном
образовательном  стандарте  СОО,  с  учётом  Концепции  преподавания
учебного  предмета  «Химия»  в  образовательных  организациях  Российской
Федерации,  реализующих  основные  образовательные  программы,  и
основных  положений  «Стратегии  развития  воспитания  в  Российской
Федерации на  период до 2025  года»  (Распоряжение  Правительства  РФ от
29.05. 2015 № 996 - р.).

Основу  подходов  к  разработке  программы по  химии,  к  определению
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
учебного предмета «Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили
концептуальные  положения  ФГОС  СОО  о  взаимообусловленности  целей,
содержания,  результатов  обучения  и  требований  к  уровню  подготовки
выпускников. 

Химическое  образование,  получаемое  выпускниками
общеобразовательной  организации,  является  неотъемлемой  частью  их
образованности.  Оно  служит  завершающим  этапом  реализации  на
соответствующем  ему  базовом  уровне  ключевых  ценностей,  присущих
целостной  системе  химического  образования.  Эти  ценности  касаются
познания законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры
человека,  а  также  экологически  обоснованного  отношения  к  своему
здоровью  и  природной  среде.  Реализуется  химическое  образование
обучающихся на уровне среднего общего образования средствами учебного
предмета  «Химия»,  содержание  и  построение  которого  определены  в
программе  по  химии  с  учётом  специфики  науки  химии,  её  значения  в
познании  природы  и  в  материальной  жизни  общества,  а  также  с  учётом
общих  целей  и  принципов,  характеризующих  современное  состояние
системы среднего общего образования в Российской Федерации. 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в
современной цивилизации, в создании новой базы материальной культуры.
Она вносит свой вклад в формирование рационального научного мышления,
в создание целостного представления об окружающем мире как о единстве
природы и  человека,  которое  формируется  в  химии на  основе  понимания
вещественного  состава  окружающего  мира,  осознания  взаимосвязи  между
строением веществ, их свойствами и возможными областями применения.



Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала
неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым условием успешного
труда  и  жизни  каждого  члена  общества.  Современная  химия  как  наука
созидательная,  как  наука  высоких  технологий  направлена  на  решение
глобальных  проблем  устойчивого  развития  человечества  –  сырьевой,
энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья.

В  соответствии  с  общими  целями  и  принципами  среднего  общего
образования содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень
изучения) ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку
обучающихся,  необходимую  им  для  выработки  мировоззренческих
ориентиров,  успешного  включения  в  жизнь  социума,  продолжения
образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией.

Составляющими  предмета  «Химия»  являются  базовые  курсы  –
«Органическая  химия»  и  «Общая  и  неорганическая  химия»,  основным
компонентом содержания которых являются основы базовой науки: система
знаний по неорганической химии (с включением знаний из общей химии) и
органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении
предмета  обеспечивает  возможность  рассмотрения  всего  многообразия
веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии.

Структура  содержания  курсов  –  «Органическая  химия»  и  «Общая  и
неорганическая  химия»  сформирована  в  программе  по  химии  на  основе
системного  подхода  к  изучению  учебного  материала  и  обусловлена
исторически  обоснованным  развитием  знаний  на  определённых
теоретических  уровнях.  Так,  в  курсе  органической  химии  вещества
рассматриваются  на  уровне  классической  теории  строения  органических
соединений,  а  также  на  уровне  стереохимических  и  электронных
представлений  о  строении  веществ.  Сведения  об  изучаемых  в  курсе
веществах даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически
активных  соединений.  В  курсе  органической  химии  получают  развитие
сформированные на уровне основного общего образования первоначальные
представления о химической связи, классификационных признаках веществ,
зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции.

Под  новым  углом  зрения  в  предмете  «Химия»  базового  уровня
рассматривается  изученный  на  уровне  основного  общего  образования
теоретический  материал  и  фактологические  сведения  о  веществах  и
химической  реакции.  Так,  в  частности,  в  курсе  «Общая  и  неорганическая
химия»  обучающимся  предоставляется  возможность  осознать  значение
периодического закона с общетеоретических и методологических позиций,



глубже  понять  историческое  изменение  функций  этого  закона  –  от
обобщающей до объясняющей и прогнозирующей. 

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении,
свойствах  и  применении,  а  также о  химических реакциях,  их сущности  и
закономерностях  протекания  дополняется  в  курсах  10  и  11  классов
элементами  содержания,  имеющими  культурологический  и  прикладной
характер.  Эти  знания  способствуют  пониманию  взаимосвязи  химии  с
другими  науками,  раскрывают  её  роль  в  познавательной  и  практической
деятельности  человека,  способствуют  воспитанию  уважения  к  процессу
творчества в области теории и практических приложений химии, помогают
выпускнику  ориентироваться  в  общественно  и  личностно  значимых
проблемах,  связанных  с  химией,  критически  осмысливать  информацию  и
применять  её  для  пополнения  знаний,  решения  интеллектуальных  и
экспериментальных исследовательских задач. В целом содержание учебного
предмета  «Химия»  данного  уровня  изучения  ориентировано  на
формирование  у  обучающихся  мировоззренческой  основы  для  понимания
философских  идей,  таких  как:  материальное  единство  неорганического  и
органического  мира,  обусловленность  свойств  веществ  их  составом  и
строением,  познаваемость  природных  явлений  путём  эксперимента  и
решения  противоречий  между  новыми  фактами  и  теоретическими
предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а
также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых
технологий и материалов.

В  плане  решения  задач  воспитания,  развития  и  социализации
обучающихся  принятые  программой  по  химии  подходы  к  определению
содержания  и  построения  предмета  предусматривают  формирование
универсальных  учебных  действий,  имеющих  базовое  значение  для
различных  видов  деятельности:  решения  проблем,  поиска,  анализа  и
обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической
и исследовательской  деятельности,  занимающей важное  место  в  познании
химии.

В  практике  преподавания  химии  как  на  уровне  основного  общего
образования, так и на уровне среднего общего образования, при определении
содержательной  характеристики  целей  изучения  предмета  направлением
первостепенной  значимости  традиционно  признаётся  формирование  основ
химической науки как области современного естествознания, практической
деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. С
методической  точки  зрения  такой  подход  к  определению  целей  изучения
предмета является вполне оправданным.



Согласно  данной  точке  зрения  главными  целями  изучения  предмета
«Химия» на базовом уровне (10 –11 кл.) являются:

 формирование  системы  химических  знаний  как  важнейшей
составляющей естественно-научной картины мира, в основе которой
лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и теории химии,
освоение  языка  науки,  усвоение  и  понимание  сущности  доступных
обобщений мировоззренческого  характера,  ознакомление с  историей
их развития и становления;

 формирование и развитие представлений о научных методах познания
веществ  и  химических  реакций,  необходимых  для  приобретения
умений  ориентироваться  в  мире  веществ  и  химических  явлений,
имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни;

 развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением
и  объяснением  химического  эксперимента,  соблюдением  правил
безопасного обращения с веществами.

Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач изучения
предмета в программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии
с новыми приоритетами в системе среднего общего образования. Сегодня в
преподавании  химии  в  большей  степени  отдаётся  предпочтение
практической  компоненте  содержания  обучения,  ориентированной  на
подготовку выпускника общеобразовательной организации,  владеющего не
набором  знаний,  а  функциональной  грамотностью,  то  есть  способами  и
умениями активного получения знаний и применения их в реальной жизни
для решения практических задач.

В  связи  с  этим  при  изучении  предмета  «Химия»  доминирующее
значение приобретают такие цели и задачи, как:

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира,
формирование  интеллектуально  развитой  личности,  готовой  к
самообразованию, сотрудничеству,  самостоятельному принятию грамотных
решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их
применением;

формирование  у  обучающихся  ключевых  навыков  (ключевых
компетенций),  имеющих  универсальное  значение  для  различных  видов
деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации,
необходимых  для  приобретения  опыта  деятельности,  которая  занимает
важное  место  в  познании  химии,  а  также  для  оценки  с  позиций
экологической  безопасности  характера  влияния  веществ  и  химических
процессов на организм человека и природную среду;



развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые
знания по химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать
современные информационные технологии для поиска и анализа учебной и
научно-популярной информации химического содержания;

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического
мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно
необходимы,  в  частности,  при  планировании  и  проведении  химического
эксперимента;

воспитание  у  обучающихся  убеждённости  в  гуманистической
направленности  химии,  её  важной  роли  в  решении  глобальных  проблем
рационального природопользования, пополнения энергетических ресурсов и
сохранения  природного  равновесия,  осознания  необходимости  бережного
отношения  к  природе  и  своему  здоровью,  а  также  приобретения  опыта
использования  полученных  знаний  для  принятия  грамотных  решений  в
ситуациях, связанных с химическими явлениями.

В  учебном  плане  среднего  общего  образования  предмет  «Химия»
базового уровня входит в состав предметной области «Естественно-научные
предметы».

Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом уровне
среднего общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1
час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Теоретические основы органической химии
Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в

получении  новых  веществ  и  материалов.  Теория  строения  органических
соединений А. М. Бутлерова, её основные положения. Структурные формулы
органических  веществ.  Гомология,  изомерия.  Химическая  связь  в
органических соединениях – одинарные и кратные связи.

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура
органических  соединений  (систематическая)  и  тривиальные  названия
важнейших представителей классов органических веществ.

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:
ознакомление  с  образцами  органических  веществ  и  материалами  на  их
основе,  моделирование  молекул  органических  веществ,  наблюдение  и
описание демонстрационных опытов по превращению органических веществ
при нагревании (плавление, обугливание и горение).

Углеводороды
Алканы:  состав  и  строение,  гомологический  ряд.  Метан  и  этан  –

простейшие  представители  алканов:  физические  и  химические  свойства
(реакции  замещения  и  горения),  нахождение  в  природе,  получение  и
применение. 

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен –
простейшие  представители  алкенов:  физические  и  химические  свойства
(реакции  гидрирования,  галогенирования,  гидратации,  окисления  и
полимеризации), получение и применение. 

Алкадиены:  бутадиен-1,3  и  метилбутадиен-1,3:  строение,  важнейшие
химические  свойства  (реакция  полимеризации).  Получение  синтетического
каучука и резины.

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен
–  простейший  представитель  алкинов:  состав,  строение,  физические  и
химические свойства (реакции гидрирования, галогенирования, гидратации,
горения), получение и применение. 

Арены.  Бензол:  состав,  строение,  физические  и  химические  свойства
(реакции галогенирования и нитрования), получение и применение.  Толуол:
состав,  строение,  физические  и  химические  свойства  (реакции
галогенирования  и  нитрования),  получение  и  применение. Токсичность



аренов.  Генетическая  связь  между  углеводородами,  принадлежащими  к
различным классам. 

Природные  источники  углеводородов.  Природный  газ  и  попутные
нефтяные  газы.  Нефть  и  её  происхождение.  Способы  переработки  нефти:
перегонка,  крекинг  (термический,  каталитический),  пиролиз.  Продукты
переработки нефти, их применение в промышленности и в быту. Каменный
уголь и продукты его переработки. 

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:
ознакомление  с  образцами  пластмасс,  каучуков  и  резины,  коллекции
«Нефть»  и  «Уголь»,  моделирование  молекул  углеводородов  и
галогенопроизводных, проведение  практической работы: получение этилена
и изучение его свойств. 

Расчётные задачи.
Вычисления  по  уравнению  химической  реакции  (массы,  объёма,

количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе,
объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции).

Кислородсодержащие органические соединения
Предельные  одноатомные  спирты.  Метанол  и  этанол:  строение,

физические  и  химические  свойства  (реакции  с  активными  металлами,
галогеноводородами,  горение),  применение.  Водородные  связи  между
молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм человека. 

Многоатомные  спирты.  Этиленгликоль  и  глицерин:  строение,
физические  и  химические  свойства  (взаимодействие  со  щелочными
металлами,  качественная  реакция  на  многоатомные  спирты).  Действие  на
организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля. 

Фенол:  строение  молекулы,  физические  и  химические  свойства.
Токсичность фенола. Применение фенола. 

Альдегиды  и  кетоны.  Формальдегид,  ацетальдегид:  строение,
физические  и  химические  свойства  (реакции окисления и  восстановления,
качественные реакции), получение и применение. 

Одноосновные  предельные  карбоновые  кислоты.  Муравьиная  и
уксусная кислоты: строение, физические и химические свойства (свойства,
общие для класса кислот, реакция этерификации), получение и применение.
Стеариновая  и  олеиновая  кислоты как представители  высших карбоновых
кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.

Сложные  эфиры  как  производные  карбоновых  кислот.  Гидролиз
сложных эфиров. Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая
роль жиров.



Углеводы:  состав,  классификация  углеводов  (моно-,  ди-  и
полисахариды). Глюкоза – простейший моносахарид: особенности строения
молекулы,  физические  и  химические  свойства  (взаимодействие  с
гидроксидом меди(II),  окисление аммиачным раствором оксида серебра(I),
восстановление,  брожение  глюкозы),  нахождение  в  природе,  применение,
биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и
целлюлозы.  Физические  и  химические  свойства  крахмала  (гидролиз,
качественная реакция с иодом).

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:
проведение,  наблюдение  и  описание  демонстрационных  опытов:  горение
спиртов,  качественные  реакции  одноатомных  спиртов  (окисление  этанола
оксидом  меди(II)),  многоатомных  спиртов  (взаимодействие  глицерина  с
гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида
серебра(I)  и  гидроксидом  меди(II),  взаимодействие  крахмала  с  иодом),
проведение практической работы: свойства раствора уксусной кислоты.

Расчётные задачи.
Вычисления  по  уравнению  химической  реакции  (массы,  объёма,

количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе,
объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции).

Азотсодержащие органические соединения.
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические

и химические свойства  аминокислот (на примере глицина).  Биологическое
значение аминокислот. Пептиды.

Белки  как  природные  высокомолекулярные  соединения.  Первичная,
вторичная  и  третичная  структура  белков.  Химические  свойства  белков:
гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки. 

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:
наблюдение и описание демонстрационных опытов: денатурация белков при
нагревании, цветные реакции белков.

Высокомолекулярные соединения
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер,

полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная
масса.  Основные  методы  синтеза  высокомолекулярных  соединений  –
полимеризация и поликонденсация. 

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:
ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс,
каучуков.

Межпредметные связи.



Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в
10  классе  осуществляется  через  использование  как  общих  естественно-
научных понятий,  так и понятий,  являющихся системными для отдельных
предметов естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза,
закон, теория, анализ,  синтез,  классификация, периодичность,  наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование.

Физика:  материя,  энергия,  масса,  атом,  электрон,  молекула,
энергетический  уровень,  вещество,  тело,  объём,  агрегатное  состояние
вещества, физические величины и единицы их измерения.

Биология:  клетка,  организм,  биосфера,  обмен  веществ  в  организме,
фотосинтез,  биологически  активные  вещества  (белки,  углеводы,  жиры,
ферменты).

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо,
ресурсы.

Технология:  пищевые  продукты,  основы  рационального  питания,
моющие средства, лекарственные и косметические препараты, материалы из
искусственных и синтетических волокон.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ
НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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.

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  –
готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению; 
целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе

ключевых ценностей и исторических традиций базовой науки химии; 
готовность  и  способность  обучающихся  руководствоваться  в  своей

деятельности  ценностно-смысловыми  установками,  присущими  целостной
системе химического образования; 

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить
цели и строить жизненные планы.

Личностные  результаты  освоения  предмета  «Химия»  достигаются  в
единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  в  соответствии  с
гуманистическими, социокультурными, духовно-нравственными ценностями
и  идеалами  российского  гражданского  общества,  принятыми  в  обществе
нормами  и  правилами  поведения,  способствующими  процессам
самопознания,  саморазвития  и  нравственного  становления  личности
обучающихся.

Личностные  результаты  освоения  предмета  «Химия»  отражают
сформированность  опыта  познавательной  и  практической  деятельности
обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в
части:

1) гражданского воспитания:
осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей,

уважения к закону и правопорядку;
представления  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных

отношений в коллективе; 



готовности  к  совместной  творческой  деятельности  при  создании
учебных проектов, решении учебных и познавательных задач,  выполнении
химических экспериментов; 

способности  понимать  и  принимать  мотивы,  намерения,  логику  и
аргументы других при анализе различных видов учебной деятельности;

2) патриотического воспитания:
ценностного  отношения  к  историческому  и  научному  наследию

отечественной химии; 
уважения  к  процессу  творчества  в  области  теории  и  практического

применения  химии,  осознания  того,  что  достижения  науки  есть  результат
длительных  наблюдений,  кропотливых  экспериментальных  поисков,
постоянного труда учёных и практиков; 

интереса  и  познавательных  мотивов  в  получении  и  последующем
анализе информации о передовых достижениях современной отечественной
химии;

3) духовно-нравственного воспитания:
нравственного сознания, этического поведения;
способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями,

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

готовности  оценивать  своё  поведение  и  поступки своих товарищей с
позиций  нравственных  и  правовых  норм  и  осознание  последствий  этих
поступков;

4) формирования культуры здоровья:
понимания  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

необходимости  ответственного  отношения  к  собственному  физическому  и
психическому здоровью;

соблюдения  правил  безопасного  обращения  с  веществами  в  быту,
повседневной жизни и в трудовой деятельности; 

понимания  ценности  правил  индивидуального  и  коллективного
безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

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

5) трудового воспитания:
коммуникативной  компетентности  в  учебно-исследовательской

деятельности,  общественно  полезной,  творческой  и  других  видах
деятельности;

установки  на  активное  участие  в  решении  практических  задач
социальной направленности (в рамках своего класса, школы); 



интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том
числе на основе применения предметных знаний по химии; 

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; 
готовности  к  осознанному  выбору  индивидуальной  траектории

образования,  будущей  профессии  и  реализации  собственных  жизненных
планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и
потребностей общества;

6) экологического воспитания:
экологически  целесообразного  отношения  к  природе,  как  источнику

существования жизни на Земле;
понимания  глобального  характера  экологических  проблем,  влияния

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
осознания  необходимости  использования  достижений  химии  для

решения вопросов рационального природопользования;
активного  неприятия  действий,  приносящих  вред  окружающей

природной  среде,  умения  прогнозировать  неблагоприятные  экологические
последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры,
опыта  деятельности  экологической  направленности,  умения
руководствоваться  ими  в  познавательной,  коммуникативной  и  социальной
практике,  способности  и  умения  активно  противостоять  идеологии
хемофобии;

7) ценности научного познания:
сформированности  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки и общественной практики; 
понимания  специфики  химии  как  науки,  осознания  её  роли  в

формировании  рационального  научного  мышления,  создании  целостного
представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в
познании  природных  закономерностей  и  решении  проблем  сохранения
природного равновесия;

убеждённости  в  особой  значимости  химии  для  современной
цивилизации:  в  её  гуманистической  направленности  и  важной  роли  в
создании новой базы материальной культуры, решении глобальных проблем
устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и
экологической  безопасности,  в  развитии  медицины,  обеспечении  условий
успешного  труда  и  экологически  комфортной  жизни  каждого  члена
общества;

естественно-научной  грамотности:  понимания  сущности  методов
познания, используемых в естественных науках,  способности использовать



получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и
происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на
основе  научных  фактов  и  имеющихся  данных  с  целью  получения
достоверных выводов;

способности  самостоятельно  использовать  химические  знания  для
решения проблем в реальных жизненных ситуациях;

интереса к познанию и исследовательской деятельности; 
готовности  и  способности  к  непрерывному  образованию  и

самообразованию,  к  активному  получению  новых  знаний  по  химии  в
соответствии с жизненными потребностями; 

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной
деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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 другие); 

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) базовые логические действия:
самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,

всесторонне её рассматривать; 
определять  цели  деятельности,  задавая  параметры  и  критерии  их

достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями;
использовать  при  освоении  знаний  приёмы логического  мышления  –

выделять  характерные  признаки  понятий  и  устанавливать  их  взаимосвязь,



использовать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и
явлений; 

выбирать  основания  и  критерии  для  классификации  веществ  и
химических реакций; 

устанавливать  причинно-следственные  связи  между  изучаемыми
явлениями; 

строить  логические  рассуждения  (индуктивные,  дедуктивные,  по
аналогии),  выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых
явлениях, формулировать выводы и заключения;

применять в процессе познания, используемые в химии символические
(знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – химический
знак  (символ)  элемента,  химическая  формула,  уравнение  химической
реакции  –  при  решении  учебных  познавательных  и  практических  задач,
применять названные модельные представления для выявления характерных
признаков изучаемых веществ и химических реакций.

2) базовые исследовательские действия:
владеть  основами  методов  научного  познания  веществ  и  химических

реакций;
формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные

и  самостоятельно  сформулированные  вопросы  в  качестве  инструмента
познания и основы для формирования гипотезы по проверке правильности
высказываемых суждений;

владеть  навыками  самостоятельного  планирования  и  проведения
ученических экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом
процесса,  самостоятельно  прогнозировать  его  результат,  формулировать
обобщения и выводы относительно достоверности результатов исследования,
составлять обоснованный отчёт о проделанной работе;

приобретать  опыт  ученической  исследовательской  и  проектной
деятельности,  проявлять  способность  и  готовность  к  самостоятельному
поиску  методов  решения  практических  задач,  применению  различных
методов познания.

3) работа с информацией:
ориентироваться  в  различных  источниках  информации  (научно-

популярная  литература  химического  содержания,  справочные  пособия,
ресурсы Интернета),  анализировать информацию различных видов и форм
представления,  критически  оценивать  её  достоверность  и
непротиворечивость; 



формулировать запросы и применять различные методы при поиске и
отборе  информации,  необходимой  для  выполнения  учебных  задач
определённого типа; 

приобретать  опыт  использования  информационно-коммуникативных
технологий и различных поисковых систем; 

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления
информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие);

использовать  научный  язык  в  качестве  средства  при  работе  с
химической  информацией:  применять  межпредметные  (физические  и
математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;

использовать  и  преобразовывать  знаково-символические  средства
наглядности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или

дискуссии,  высказывать  идеи,  формулировать  свои  предложения
относительно выполнения предложенной задачи;

выступать  с  презентацией  результатов  познавательной  деятельности,
полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении
химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств
изучаемых веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы
по результатам проведённых  исследований путём согласования  позиций в
ходе обсуждения и обмена мнениями.

Овладение универсальными регулятивными действиями:
самостоятельно  планировать  и  осуществлять  свою  познавательную

деятельность,  определяя  её  цели  и  задачи,  контролировать  и  по  мере
необходимости  корректировать  предлагаемый  алгоритм  действий  при
выполнении  учебных  и  исследовательских  задач,  выбирать  наиболее
эффективный  способ  их  решения  с  учётом  получения  новых  знаний  о
веществах и химических реакциях; 

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа
и самооценки.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

10 КЛАСС

Предметные  результаты  освоения  курса  «Органическая  химия»
отражают:

сформированность  представлений  о  химической  составляющей
естественно-научной  картины  мира,  роли  химии  в  познании  явлений



природы,  в  формировании  мышления  и  культуры  личности,  её
функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач
и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной
среде;

владение  системой  химических  знаний,  которая  включает:
основополагающие  понятия  (химический  элемент,  атом,  электронная
оболочка атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая
связь,  структурная  формула  (развёрнутая  и  сокращённая),  моль,  молярная
масса,  молярный  объём,  углеродный  скелет,  функциональная  группа,
радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды,
кислород  и  азотсодержащие  соединения,  мономер,  полимер,  структурное
звено, высокомолекулярные соединения); теории и законы (теория строения
органических веществ А. М. Бутлерова,  закон сохранения массы веществ);
закономерности,  символический  язык  химии;  мировоззренческие  знания,
лежащие  в  основе  понимания  причинности  и  системности  химических
явлений,  фактологические  сведения  о  свойствах,  составе,  получении  и
безопасном  использовании  важнейших  органических  веществ  в  быту  и
практической деятельности человека;

сформированность  умений  выявлять  характерные  признаки  понятий,
устанавливать их взаимосвязь,  использовать соответствующие понятия при
описании состава, строения и превращений органических соединений;

сформированность  умений  использовать  химическую  символику  для
составления  молекулярных  и  структурных  (развёрнутой,  сокращённой)
формул  органических  веществ  и  уравнений  химических  реакций,
изготавливать  модели молекул органических веществ для иллюстрации их
химического и пространственного строения;

сформированность  умений  устанавливать  принадлежность  изученных
органических  веществ  по  их  составу  и  строению  к  определённому
классу/группе  соединений  (углеводороды,  кислород  и  азотсодержащие
соединения,  высокомолекулярные  соединения),  давать  им  названия  по
систематической  номенклатуре  (IUPAC),  а  также  приводить  тривиальные
названия  отдельных  органических  веществ  (этилен,  пропилен,  ацетилен,
этиленгликоль,  глицерин,  фенол,  формальдегид,  ацетальдегид,  муравьиная
кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза,
фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин);

сформированность  умения  определять  виды  химической  связи  в
органических соединениях (одинарные и кратные); 



сформированность  умения  применять  положения  теории  строения
органических веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств
веществ от их состава и строения; закон сохранения массы веществ;

сформированность  умений  характеризовать  состав,  строение,
физические  и  химические  свойства  типичных  представителей  различных
классов  органических  веществ  (метан,  этан,  этилен,  пропилен,  ацетилен,
бутадиен-1,3,  метилбутадиен-1,3,  бензол,  метанол,  этанол,  этиленгликоль,
глицерин,  фенол,  ацетальдегид,  муравьиная  и  уксусная  кислоты,  глюкоза,
крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую
связь  между  ними  уравнениями  соответствующих  химических  реакций  с
использованием структурных формул;

сформированность умения характеризовать источники углеводородного
сырья  (нефть,  природный  газ,  уголь),  способы  их  переработки  и
практическое применение продуктов переработки;

сформированность  умений  проводить  вычисления  по  химическим
уравнениям (массы,  объёма,  количества  исходного вещества  или продукта
реакции  по  известным  массе,  объёму,  количеству  одного  из  исходных
веществ или продуктов реакции);

сформированность  умений  владеть  системой  знаний  об  основных
методах научного познания, используемых в химии при изучении веществ и
химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование),
использовать  системные  химические  знания  для  принятия  решений  в
конкретных  жизненных  ситуациях,  связанных  с  веществами  и  их
применением;

сформированность умений соблюдать правила пользования химической
посудой  и  лабораторным  оборудованием,  а  также  правила  обращения  с
веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных
химических опытов;

сформированность  умений  планировать  и  выполнять  химический
эксперимент (превращения органических веществ при нагревании, получение
этилена  и  изучение  его  свойств,  качественные  реакции  органических
веществ,  денатурация  белков  при  нагревании,  цветные  реакции  белков)  в
соответствии  с  правилами  техники  безопасности  при  обращении  с
веществами  и  лабораторным  оборудованием,  представлять  результаты
химического  эксперимента  в  форме  записи  уравнений  соответствующих
реакций и формулировать выводы на основе этих результатов;

сформированность  умений  критически  анализировать  химическую
информацию,  получаемую  из  разных  источников  (средства  массовой
информации, Интернет и других);



сформированность  умений  соблюдать  правила  экологически
целесообразного  поведения  в  быту  и  трудовой  деятельности  в  целях
сохранения  своего  здоровья  и  окружающей  природной  среды,  осознавать
опасность  воздействия  на  живые  организмы  определённых  органических
веществ,  понимая  смысл  показателя  ПДК,  пояснять  на  примерах  способы
уменьшения  и  предотвращения  их  вредного  воздействия  на  организм
человека;

для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья:  умение
применять  знания  об  основных  доступных  методах  познания  веществ  и
химических явлений;

для  слепых  и  слабовидящих  обучающихся:  умение  использовать
рельефно-точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических
формул.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольны
е работы 

Практические
работы 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии

1.1
Предмет органической химии. Теория 
строения органических соединений А. 
М. Бутлерова

 3 

Итого по разделу  3 

Раздел 2. Углеводороды

2.1 Предельные углеводороды — алканы  2 

2.2
Непредельные углеводороды: алкены, 
алкадиены, алкины

 6  1 

2.3 Ароматические углеводороды  2 

2.4
Природные источники углеводородов и
их переработка

 3  1 

Итого по разделу  13 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения

3.1 Спирты. Фенол  3 

3.2
Альдегиды. Карбоновые кислоты. 
Сложные эфиры

 7  1 

3.3 Углеводы  3  1 



Итого по разделу  13 

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения

4.1 Амины. Аминокислоты. Белки  3 

Итого по разделу  3 

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения

5.1 Пластмассы. Каучуки. Волокна  2 

Итого по разделу  2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  2  2 



  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока 

Количество часов
Дата 
изучени
я 

Электронные 
цифровые 
образовательные
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практические
работы 

1
Предмет органической химии, её 
возникновение, развитие и значение

 1 

2
Теория строения органических 
соединений А. М. Бутлерова, её 
основные положения

 1 

3

Представление о классификации 
органических веществ. Номенклатура 
(систематическая) и тривиальные 
названия органических веществ

 1 

4
Алканы: состав и строение, 
гомологический ряд

 1 

5
Метан и этан — простейшие 
представители алканов

 1 

6 Алкены: состав и строение, свойства  1 

7
Этилен и пропилен — простейшие 
представители алкенов

 1 

8
Практическая работа № 1. «Получение 
этилена и изучение его свойств»

 1  1 

9
Алкадиены. Бутадиен-1,3 и 
метилбутадиен-1,3. Получение 
синтетического каучука и резины

 1 



10
Алкины: состав и особенности строения,
гомологический ряд. Ацетилен — 
простейший представитель алкинов

 1 

11
Вычисления по уравнению химической 
реакции

 1 

12
Арены: бензол и толуол. Токсичность 
аренов

 1 

13
Генетическая связь углеводородов, 
принадлежащих к различным классам

 1 

14
Природные источники углеводородов: 
природный газ и попутные нефтяные 
газы, нефть и продукты её переработки

 1 

15
Природные источники углеводородов: 
природный газ и попутные нефтяные 
газы, нефть и продукты её переработки

 1 

16
Контрольная работа по разделу 
«Углеводороды»

 1  1 

17
Предельные одноатомные спирты: 
метанол и этанол. Водородная связь

 1 

18
Многоатомные спирты: этиленгликоль и 
глицерин

 1 

19
Фенол: строение молекулы, физические 
и химические свойства, применение

 1 

20
Альдегиды: формальдегид и 
ацетальдегид. Ацетон

 1 

21
Одноосновные предельные карбоновые 
кислоты: муравьиная и уксусная

 1 



22
Практическая работа № 2. «Свойства 
раствора уксусной кислоты»

 1  1 

23
Стеариновая и олеиновая кислоты, как 
представители высших карбоновых 
кислот

 1 

24
Мыла как соли высших карбоновых 
кислот, их моющее действие

 1 

25
Сложные эфиры как производные 
карбоновых кислот. Гидролиз сложных 
эфиров

 1 

26
Жиры: гидролиз, применение, 
биологическая роль жиров

 1 

27
Углеводы: состав, классификация. 
Важнейшие представители: глюкоза, 
фруктоза, сахароза

 1 

28
Крахмал и целлюлоза как природные 
полимеры

 1 

29
Контрольная работа по разделу 
«Кислородсодержащие органические 
соединения»

 1  1 

30 Амины: метиламин и анилин  1 

31
Аминокислоты как амфотерные 
органические соединения, их 
биологическое значение. Пептиды

 1 

32
Белки как природные 
высокомолекулярные соединения

 1 

33
Основные понятия химии 
высокомолекулярных соединений

 1 



34
Основные методы синтеза 
высокомолекулярных соединений. 
Пластмассы, каучуки, волокна

 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 34  2  2 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Русский  язык»  на  уровне
среднего общего образования составлена на основе требований к результатам
освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной
рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского
языка и литературы в российской федерации (утверждённой распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  9  апреля  2016  г.  №  637-р)  и
подлежит  непосредственному  применению  при  реализации  обязательной
части ФОП СОО.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
«РУССКИЙЯЗЫК»

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  язык
межнационального общения народов России,  национальный язык русского
народа.  Как  государственный  язык  и  язык  межнационального  общения
русский язык является  средством коммуникации всех народов Российской
Федерации,  основой их социально-экономической,  культурной и духовной
консолидации.

Изучение  русского  языка  способствует  усвоению  обучающимися
традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей;  воспитанию
нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку;
формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и
мира;  развитию  эмоционального  интеллекта,  способности  понимать  и
уважать мнение других людей.

 Русский язык,  обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся,
является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения
другими  учебными  дисциплинами  в  сфере  гуманитарных,  естественных,
математических  и  других  наук.  Владение  русским  языком  оказывает
непосредственное  воздействие  на  качество  усвоения  других  учебных
предметов,  на  процессы  формирования  универсальных  интеллектуальных
умений, навыков самоорганизации и самоконтроля.

Свободное  владение  русским  языком  является  основой  социализации
личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному
сотрудничеству  в  повседневной  и  профессиональной  деятельности  в
условиях многонационального государства.

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего
образования,  когда  на  предыдущем  уровне  общего  образования  освоены
основные  теоретические  знания  о  языке  и  речи,  сформированы



соответствующие  умения  и  навыки,  направлен  в  большей  степени  на
совершенствование  умений  эффективно  пользоваться  языком  в  разных
условиях  общения,  повышение  речевой  культуры  обучающихся,
совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных
умений в разных сферах функционирования языка.

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому
языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во
всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие
и  совершенствование  коммуникативных  умений  и  навыков  в  учебно-
научной,  официально-деловой,  социально-бытовой,  социально-культурной
сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию в учебной и практической деятельности.

Важнейшей  составляющей  учебного  предмета  «Русский  язык»  на
уровне  среднего  общего  образования  являются  элементы  содержания,
ориентированные  на  формирование  и  развитие  функциональной
(читательской)  грамотности  обучающихся  –  способности  свободно
использовать  навыки  чтения  с  целью  извлечения  информации  из  текстов
разных  форматов  (гипертексты,  графика,  инфографика  и  др.)  для  их
понимания,  сжатия,  трансформации,  интерпретации  и  использования  в
практической деятельности.

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка
на  уровне  среднего  общего  образования  основывается  на  тех  знаниях  и
компетенциях,  которые  сформированы  на  начальном  общем  и  основном
общем  уровнях  общего  образования,  и  предусматривает  систематизацию
знаний о  языке  как  системе,  его  основных единицах и  уровнях;  знаний о
тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика
и др.).

В  содержании  программы выделяются  три  сквозные  линии:  «Язык  и
речь.  Культура  речи»,  «Речь.  Речевое  общение.  Текст»,  «Функциональная
стилистика. Культура речи».

Учебный  предмет  «Русский  язык»  на  уровне  среднего  общего
образования  обеспечивает  общекультурный  уровень  молодого  человека,
способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального
и высшего образования.

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:

 осознание  и  проявление  общероссийской  гражданственности,
патриотизма,  уважения  к  русскому  языку  как  государственному
языку Российской Федерации и языку межнационального общения



на основе расширения представлений о функциях русского языка в
России  и  мире;  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и
культурной  ценности  многонационального  народа  России;  о
взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности;
об отражении в русском языке традиционных российских духовно-
нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к
русскому языку;

 овладение русским языком как инструментом личностного развития
и  формирования  социальных  взаимоотношений;  понимание  роли
русского  языка  в  развитии  ключевых  компетенций,  необходимых
для успешной самореализации, для овладения будущей профессией,
самообразования и социализации;

 совершенствование  устной  и  письменной  речевой  культуры  на
основе  овладения  основными  понятиями  культуры  речи  и
функциональной стилистики, формирование навыков нормативного
употребления языковых единиц и расширение круга используемых
языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в
разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке
на основе наблюдений за речью;

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений
текстовой  деятельности,  анализа  текста  с  точки  зрения  явной  и
скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации;
развитие  умений  чтения  текстов  разных  форматов  (гипертексты,
графика,  инфографика  и  др.);  совершенствование  умений
трансформировать,  интерпретировать  тексты  и  использовать
полученную информацию в практической деятельности;

 обобщение  знаний  о  языке  как  системе,  об  основных  правилах
орфографии  и  пунктуации,  об  изобразительно-выразительных
средствах  русского  языка;  совершенствование  умений
анализировать  языковые  единицы  разных  уровней,  умений
применять правила орфографии и пунктуации, умений определять
изобразительно-выразительные средства языка в тексте;

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка
Российской  Федерации,  недопущения  использования  нецензурной
лексики  и  иностранных  слов,  за  исключением  тех,  которые  не
имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень
которых содержится в нормативных словарях.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»ВУЧЕБНОМ
ПЛАНЕ



На  изучение  русского  языка  в  10–11  классах  основного  среднего
образования в учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2
часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю).



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»

10КЛАСС

Общиесведенияоязыке
Язык как знаковая система. Основные функции языка.
Лингвистика как наука.
Язык и культура.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство

межнационального общения, национальный язык русского народа,  один из
мировых языков.

Формы  существования  русского  национального  языка.  Литературный
язык,  просторечие,  народные  говоры,  профессиональные  разновидности,
жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе.

Языкиречь.Культураречи
Системаязыка.Культураречи
Система языка, её устройство, функционирование.
Культура речи как раздел лингвистики.
Языковая норма, её основные признаки и функции.
Виды  языковых  норм:  орфоэпические  (произносительные  и

акцентологические),  лексические,  словообразовательные,  грамматические
(морфологические и синтаксические).  Орфографические и пунктуационные
правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного
русского литературного языка (общее представление).

Качества хорошей речи.
Основные  виды  словарей  (обзор).  Толковый  словарь.  Словарь

омонимов.  Словарь  иностранных  слов.  Словарь  синонимов.  Словарь
антонимов.  Словарь  паронимов.  Этимологический  словарь.  Диалектный
словарь.  Фразеологический  словарь.  Словообразовательный  словарь.
Орфографический  словарь.  Орфоэпический  словарь.  Словарь
грамматических трудностей. Комплексный словарь.

Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы
Фонетика  и  орфоэпия  как  разделы  лингвистики  (повторение,

обобщение).  Фонетический  анализ  слова.  Изобразительно-выразительные
средства фонетики (повторение, обобщение).

Основные  нормы  современного  литературного  произношения:
произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний
согласных.  Произношение  некоторых  грамматических  форм.  Особенности
произношения  иноязычных  слов.  Нормы  ударения  в  современном
литературном русском языке.



Лексикологияифразеология.Лексическиенормы
Лексикология  и  фразеология  как  разделы  лингвистики  (повторение,

обобщение).  Лексический  анализ  слова.  Изобразительно-выразительные
средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола,
сравнение (повторение, обобщение).

Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного
языка.  Многозначные  слова  и  омонимы,  их  употребление.  Синонимы,
антонимы,  паронимы  и  их  употребление.  Иноязычные  слова  и  их
употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм.

Функционально-стилистическая  окраска  слова.  Лексика
общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления.

Экспрессивно-стилистическая  окраска  слова.  Лексика  нейтральная,
высокая,  сниженная.  Эмоционально-оценочная  окраска  слова
(неодобрительное, ласкательное, шутливое и пр.). Особенности употребления.

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.
Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение,

обобщение).  Морфемный  и  словообразовательный  анализ  слова.
Словообразовательные  трудности  (обзор).  Особенности  употребления
сложносокращённых слов (аббревиатур).

Морфология.Морфологическиенормы
Морфология  как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение).

Морфологический  анализ  слова.  Особенности  употребления  в  тексте  слов
разных частей речи.

Морфологические нормы современного русского литературного языка
(общее представление).

Основные  нормы  употребления  имён  существительных:  форм  рода,
числа, падежа.

Основные нормы употребления имён прилагательных:  форм степеней
сравнения, краткой формы.

Основные  нормы  употребления  количественных,  порядковых  и
собирательных числительных.

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных
местоимений, возвратного местоимения себя.

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа
победить,  убедить,  выздороветь),  возвратных  и  невозвратных  глаголов;
образования  некоторых  глагольных  форм:  форм  прошедшего  времени  с
суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения.



Орфография.Основныеправилаорфографии
Орфография  как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение).

Принципы и разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные,
дефисные  и  раздельные  написания;  употребление  прописных  и  строчных
букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов.

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне.
Употребление разделительных ъ и ь.
Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок.
Правописание суффиксов.
Правописание н и нн в словах различных частей речи.
Правописание не и ни.
Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных

и глаголов.
Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Речь.Речевоеобщение
Речь  как  деятельность.  Виды  речевой  деятельности  (повторение,

обобщение).
Речевое  общение  и  его  виды.  Основные  сферы  речевого  общения.

Речевая  ситуация  и  её  компоненты  (адресант  и  адресат;  мотивы  и  цели,
предмет и тема речи; условия общения).

Речевой этикет.  Основные функции речевого этикета (установление и
поддержание  контакта,  демонстрация  доброжелательности  и  вежливости,
уважительного  отношения  говорящего  к  партнёру  и  др.).  Устойчивые
формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям
официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и т. п.

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис
(основная  мысль),  план  и  композиция  публичного  выступления.  Виды
аргументации.  Выбор  языковых  средств  оформления  публичного
выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения.

Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее

представление).
Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-

смысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику,
инфографику и другие, и прослушанного текста.

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО
РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  НА  УРОВНЕ  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Личностные  результаты  освоения  обучающимися  программы  по
русскому  языку  на  уровне  среднего  общего  образования  достигаются  в
единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  общеобразовательной
организации  в  соответствии  с  традиционными  российскими
социокультурными,  историческими  и  духовно-нравственными ценностями,
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  людям  старшего  поколения;  взаимного
уважения,  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде.

В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  среднего  общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
результаты: 

1)гражданскоговоспитания:
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного

и ответственного члена российского общества;
 осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение

закона и правопорядка;
 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих

гуманистических  и  демократических  ценностей,  в  том  числе  в
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных
произведений, написанных на русском языке;

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам;

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского
общества,  участвовать  в  самоуправлении  в  школе  и  детско-
юношеских организациях;

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

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.
2)патриотическоговоспитания:



 сформированность  российской  гражданской  идентичности,
патриотизма,  уважения  к  своему  народу,  чувства  ответственности
перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою Родину,  свой  язык  и
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

 ценностное отношение к государственным символам, историческому
и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым
достижениям  народа,  традициям  народов  России;  достижениям
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

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

3)духовно-нравственноговоспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность  нравственного  сознания,  норм  этичного

поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на

основе  осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни  в
соответствии с традициями народов России.

4)эстетическоговоспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
 способность  воспринимать  различные  виды  искусства,  традиции  и

творчество  своего  и  других  народов,  ощущать  эмоциональное
воздействие искусства;

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного
и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного,
в том числе словесного, творчества;

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление
проявлять  качества  творческой  личности,  в  том  числе  при
выполнении творческих работ по русскому языку.

5)физическоговоспитания:
 сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

ответственного отношения к своему здоровью;
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;
 активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных  форм  причинения

вреда физическому и психическому здоровью.



6)трудовоговоспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность к активной деятельности технологической и социальной

направленности,  способность  инициировать,  планировать  и
самостоятельно  осуществлять  такую  деятельность,  в  том  числе  в
процессе изучения русского языка;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том
числе  к  деятельности  филологов,  журналистов,  писателей;  умение
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать
собственные жизненные планы;

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

7)экологическоговоспитания:
 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния

социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной среды,  осознание глобального характера экологических
проблем;

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

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия
предпринимаемых действий и предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности.
8)ценностинаучногопознания:
 сформированность мировоззрения,  соответствующего современному

уровню развития  науки и  общественной практики,  основанного  на
диалоге  культур,  способствующего  осознанию  своего  места  в
поликультурном мире;

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства
взаимодействия между людьми и познания мира;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по
русскому языку, индивидуально и в группе.

В  процессе  достижения  личностных  результатов  освоения
обучающимися  рабочей  программы  по  русскому  языку  у  обучающихся
совершенствуется  эмоциональный  интеллект,  предполагающий
сформированность:

 самосознания,  включающего  способность  понимать  своё
эмоциональное  состояние,  использовать  адекватные  языковые



средства  для  выражения  своего  состояния,  видеть  направление
развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать
ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и
адаптироваться  к  эмоциональным  изменениям,  быть  открытым
новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели
и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из
своих возможностей;

 эмпатии,  включающей  способность  сочувствовать  и  сопереживать,
понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать  его
при осуществлении коммуникации;

 социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать
отношения с  другими людьми,  заботиться  о  них,  проявлять  к  ним
интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и
читательского опыта.

В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  среднего  общего
образования  у  обучающегося  будут  сформированы  познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
действия,  регулятивные  универсальные  учебные  действия,  совместная
деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,
рассматривать её всесторонне;

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения,
классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и
процессов,  текстов  различных  функциональных  разновидностей
языка, функционально-смысловых типов, жанров;

 определять  цели  деятельности,  задавать  параметры  и  критерии  их
достижения;

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных
в наблюдении;

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся
материальных и нематериальных ресурсов;

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие
результатов целям;



 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при
выполнении проектов по русскому языку;

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с
учётом собственного речевого и читательского опыта.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые
исследовательские  действия как  часть  познавательных  универсальных
учебных действий:

 владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности, в том числе в контексте изучения учебного предмета
«Русский  язык»,  способностью и  готовностью  к  самостоятельному
поиску  методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания;

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания,
в том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию
и  применению  в  различных  учебных  ситуациях,  в  том  числе  при
создании учебных и социальных проектов;

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе
лингвистической,  терминологией,  общенаучными  ключевыми
понятиями и методами;

 ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельности и разнообразных жизненных ситуациях;

 выявлять  и  актуализировать  задачу,  выдвигать  гипотезу,  задавать
параметры  и  критерии  её  решения,  находить  аргументы  для
доказательства своих утверждений;

 анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,
критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в
новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности,

освоенные  средства  и  способы  действия  —  в  профессиональную
среду;

 выдвигать  новые  идеи,  оригинальные  подходы,  предлагать
альтернативные способы решения проблем.

У обучающегося будут сформированы следующие  уменияработатьс
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

 владеть  навыками  получения  информации,  в  том  числе
лингвистической,  из  источников  разных  типов,  самостоятельно



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

 создавать  тексты  в  различных  форматах  с  учётом  назначения
информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму
представления  и  визуализации  (презентация,  таблица,  схема  и
другие);

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

 использовать  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий  при  решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных  задач  с  соблюдением  требований  эргономики,
техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и
этических норм, норм информационной безопасности;

 владеть  навыками  защиты  личной  информации,  соблюдать
требования информационной безопасности.

У обучающегося будут сформированы следующие уменияобщениякак
часть коммуникативных универсальных учебных действий:

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;
 пользоваться  невербальными  средствами  общения,  понимать

значение  социальных  знаков,  распознавать  предпосылки
конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

 владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия;
аргументированно вести диалог;

 развёрнуто,  логично  и  корректно  с  точки  зрения  культуры  речи
излагать своё мнение, строить высказывание.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения
самоорганизации как  части  регулятивных  универсальных  учебных
действий:

 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,
выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учётом
имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

 расширять  рамки  учебного  предмета  на  основе  личных
предпочтений;

 делать  осознанный  выбор,  уметь  аргументировать  его,  брать
ответственность за результаты выбора;

 оценивать приобретённый опыт;



 стремиться  к  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в
разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный
и культурный уровень.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения
самоконтроля,  принятия  себя  и  других как  части  регулятивных
универсальных учебных действий:

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,
оценивать соответствие результатов целям;

 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и
результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации,
выбора верного решения;

 уметь  оценивать  риски  и  своевременно  принимать  решение  по  их
снижению;

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать  мотивы  и  аргументы  других  людей  при  анализе

результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибку;
 развивать способность видеть мир с позиции другого человека.
У обучающегося будут сформированы следующие умениясовместной

деятельности:
 понимать  и  использовать  преимущества  командной  и

индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих

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

координировать  действия  по  их  достижению:  составлять  план
действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать
результаты совместной работы;

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

 предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции  новизны,
оригинальности,  практической  значимости;  проявлять  творческие
способности и воображение, быть инициативным.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

10КЛАСС



К  концу  обучения  в  10  классе  обучающийся  получит  следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:

Общиесведенияоязыке
Иметь  представление  о  языке  как  знаковой  системе,  об  основных

функциях языка; о лингвистике как науке.
Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения;

лексику,  отражающую  традиционные  российские  духовно-нравственные
ценности  в  художественных  текстах  и  публицистике;  объяснять  значения
данных  лексических  единиц  с  помощью  лингвистических  словарей
(толковых,  этимологических  и  других);  комментировать  фразеологизмы  с
точки  зрения  отражения  в  них  истории  и  культуры  народа  (в  рамках
изученного).

Понимать  и  уметь  комментировать  функции  русского  языка  как
государственного  языка  Российской Федерации и  языка  межнационального
общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68
Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№
53-ФЗ  «О  государственном  языке  Российской  Федерации»,  Федеральный
закон  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  государственном
языке  Российской Федерации»» от  28.02.2023  № 52-ФЗ,  Закон  Российской
Федерации от 25 октября 1991 г.  № 1807-1 «О языках народов Российской
Федерации»).

Различать формы существования русского языка (литературный язык,
просторечие,  народные говоры,  профессиональные разновидности,  жаргон,
арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в
обществе; использовать эти знания в речевой практике.

Языкиречь.Культураречи
Системаязыка.Культураречи
Иметь  представление  о  русском  языке  как  системе,  знать  основные

единицы  и  уровни  языковой  системы,  анализировать  языковые  единицы
разных уровней языковой системы.

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.
Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты

культуры речи, приводить соответствующие примеры.
Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной

целесообразности,  уместности,  точности,  ясности,  выразительности,
соответствия нормам современного русского литературного языка.

Иметь представление о языковой норме, её видах.
Использовать словари русского языка в учебной деятельности.
Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы



Выполнять фонетический анализ слова.
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.
Анализировать  и  характеризовать  особенности  произношения

безударных  гласных  звуков,  некоторых  согласных,  сочетаний  согласных,
некоторых грамматических форм, иноязычных слов.

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе
собственные)  с  точки  зрения  соблюдения  орфоэпических  и
акцентологических норм современного русского литературного языка.

Соблюдать  основные  произносительные  и  акцентологические  нормы
современного русского литературного языка.

Использовать орфоэпический словарь.
Лексикологияифразеология.Лексическиенормы
Выполнять лексический анализ слова.
Определять изобразительно-выразительные средства лексики.
Анализировать  и  характеризовать  высказывания  (в  том  числе

собственные)  с  точки зрения соблюдения лексических  норм современного
русского литературного языка.

Соблюдать лексические нормы.
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности

использования  стилистически  окрашенной  и  эмоционально-экспрессивной
лексики.

Использовать  толковый  словарь,  словари  синонимов,  антонимов,
паронимов;  словарь  иностранных  слов,  фразеологический  словарь,
этимологический словарь.

Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе

собственные)  с  точки  зрения  особенностей  употребления
сложносокращённых слов (аббревиатур).

Использовать словообразовательный словарь.
Морфология.Морфологическиенормы
Выполнять морфологический анализ слова.
Определять  особенности  употребления  в  тексте  слов  разных  частей

речи.
Анализировать  и  характеризовать  высказывания  (в  том  числе

собственные)  с  точки  зрения  соблюдения  морфологических  норм
современного русского литературного языка.

Соблюдать морфологические нормы.



Характеризовать  и  оценивать  высказывания  с  точки  зрения  трудных
случаев употребления имён существительных,  имён прилагательных,  имён
числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в
рамках изученного).

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.
Орфография.Основныеправилаорфографии
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.
Выполнять орфографический анализ слова.
Анализировать  и  характеризовать  текст  (в  том числе  собственный)  с

точки зрения соблюдения орфографических правил современного русского
литературного языка (в рамках изученного).

Соблюдать правила орфографии.
Использовать орфографические словари.
Речь.Речевоеобщение
Создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с
речевой ситуацией (объём устных монологических высказываний — не менее
100 слов; объём диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик).

Выступать  перед  аудиторией  с  докладом;  представлять  реферат,
исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать
образовательные  информационно-коммуникационные  инструменты  и
ресурсы для решения учебных задач.

Создавать  тексты  разных  функционально-смысловых  типов;  тексты
разных жанров научного,  публицистического,  официально-делового стилей
(объём сочинения — не менее 150 слов).

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с
коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки
прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие,
и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём
прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).

Знать основные нормы речевого  этикета  применительно к различным
ситуациям  официального/неофициального  общения,  статусу
адресанта/адресата  и  другим;  использовать  правила  русского  речевого
этикета  в  социально-культурной,  учебно-научной,  официально-деловой
сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации.

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации.
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского

литературного языка.



Оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,
уместного и выразительного словоупотребления.

Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста
Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах

представленной в нём информации в речевой практике.
Понимать,  анализировать  и  комментировать  основную  и

дополнительную,  явную  и  скрытую  (подтекстовую)  информацию  текстов,
воспринимаемых зрительно и (или) на слух.

Выявлять  логико-смысловые  отношения  между  предложениями  в
тексте.

Создавать  тексты  разных  функционально-смысловых  типов;  тексты
разных жанров научного,  публицистического,  официально-делового стилей
(объём сочинения — не менее 150 слов).

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с
коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки
прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие,
и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём
прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).

Создавать  вторичные  тексты  (план,  тезисы,  конспект,  реферат,
аннотация, отзыв, рецензия и другие).

Корректировать  текст:  устранять  логические,  фактические,  этические,
грамматические и речевые ошибки.



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ
10КЛАСС

№
п/п

Наименованиеразделовитем
программы

Количествочасов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел1. Общиесведенияоязыке

1.1
Язык как знаковая система. Основные 
функции языка. Лингвистика как наука

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

1.2 Язык и культура  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

1.3

Русский язык — государственный язык 
Российской Федерации, средство 
межнационального общения, 
национальный язык русского народа, один 
из мировых языков

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

1.4
Формы существования русского 
национального языка

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итого по разделу  5 

Раздел2. Языкиречь.Культураречи.Системаязыка.Культураречи

2.1
Система языка, её устройство, 
функционирование

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

2.2 Культура речи как раздел лингвистики  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

2.3
Языковая норма, её основные признаки и 
функции. Виды языковых норм

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  



2.4 Качества хорошей речи  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

2.5 Основные виды словарей (обзор)  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итого по разделу  5 

Раздел3. Языкиречь.Культураречи.Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы

3.1

Фонетика и орфоэпия как разделы 
лингвистики.(повторение, обобщение). 
Изобразительно-выразительные средства 
фонетики (повторение, обобщение).

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

3.2
Орфоэпические (произносительные и 
акцентологические) нормы

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итого по разделу  3 

Раздел4. Языкиречь.Культураречи.Лексикологияифразеология.Лексическиенормы

4.1

Лексикология и фразеология как разделы 
лингвистики (повторение, обобщение). 
Изобразительно-выразительные средства 
лексики (повторение, обобщение)

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

4.2
Основные лексические нормы 
современного русского литературного 
языка

 3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

4.3
Функционально-стилистическая окраска 
слова

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

4.4
Экспрессивно-стилистическая окраска 
слова

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

4.5 Фразеология русского языка (повторение,  1 Библиотека ЦОК 



обобщение). Крылатые слова https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итого по разделу  8 

Раздел5. Языкиречь.Культураречи.Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы

5.1
Морфемика и словообразование как 
разделы лингвистики (повторение, 
обобщение)

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

5.2 Словообразовательные нормы  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итого по разделу  3 

Раздел6. Языкиречь.Культураречи.Морфология.Морфологическиенормы

6.1
Морфология как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение)

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

6.2
Морфологические нормы современного 
русского литературного языка (общее 
представление)

 4 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итого по разделу  6 

Раздел7. Языкиречь.Культураречи.Орфография.Основныеправилаорфографии

7.1
Орфография как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение)

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

7.2
Правописание гласных и согласных в 
корне

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

7.3
Употребление разделительных ъ и ь. 
Правописание приставок. Буквы ы — и 
после приставок

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

7.4 Правописание суффиксов  2 Библиотека ЦОК 



https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

7.5
Правописание н и нн в словах различных 
частей речи

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

7.6 Правописание не и ни  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

7.7
Правописание окончаний имён 
существительных, имён прилагательных и 
глаголов

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

7.8
Слитное, дефисное и раздельное 
написание слов

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итого по разделу  14 

Раздел8. Речь.Речевоеобщение

8.1
Речь как деятельность. Виды речевой 
деятельности (повторение, обобщение)

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

8.2
Речевое общение и его виды. Основные 
сферы речевого общения. Речевая 
ситуация и её компоненты

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

8.3 Речевой этикет  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

8.4 Публичное выступление  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итого по разделу  5 

Раздел9. Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста

9.1
Текст, его основные признаки (повторение,
обобщение)

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

9.2 Логико-смысловые отношения между  2 Библиотека ЦОК 



предложениями в тексте (общее 
представление)

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

9.3
Информативность текста. Виды 
информации в тексте

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

9.4
Информационно-смысловая переработка 
текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 
Аннотация. Отзыв. Рецензия

 3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итого по разделу  8 

Повторение  6 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

Итоговый контроль  5  5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bacc  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  5  0 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ
10КЛАСС

№
п/п

Темаурока

Количествочасов
Дата
изучени
я

Электронные
цифровые
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

1
Повторение и обобщение 
изученного в 5-9 классах

 1 

2
Повторение в начале года. 
Практикум

 1 

3
Язык как знаковая система. 
Основные функции языка. 
Лингвистика как наука

 1 

4 Взаимосвязь языка и культуры  1 

5

Русский язык — государственный 
язык Российской Федерации. 
Внутренние и внешние функции 
русского языка

 1 

6
Формы существования русского 
национального языка

 1 

7
Формы существования русского 
национального языка.Практикум

 1 

8
Язык как система. Единицы и 
уровни языка, их связи и отношения

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaad  004  

9
Культура речи как раздел 
лингвистики

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaacd  7  a  



10
Языковая норма, её основные 
признаки и функции. Виды 
языковых норм

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaacef  6  

11

Качества хорошей речи: 
коммуникативная целесообразность,
уместность, точность, ясность, 
выразительность речи

 1 

12 Основные виды словарей  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaae  0  ee  

13

Фонетика и орфоэпия как разделы 
лингвистики. Изобразительно-
выразительные средства фонетики 
(повторение, обобщение)

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaad  112  

14
Орфоэпические (произносительные 
и акцентологические) нормы

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaad  220  

15
Орфоэпические (произносительные 
и акцентологические) нормы. 
Практикум

 1 

16
Лексикология и фразеология как 
разделы лингвистики

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaad  464  

17

Изобразительно-выразительные 
средства лексики. Основные 
лексические нормы современного 
русского литературного языка

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaad  6  a  8  

18
Основные лексические нормы 
современного русского 
литературного языка

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaad  57  c  

19 Речевая избыточность как  1 



нарушение лексической нормы 
(тавтология, плеоназм)

20
Речевая избыточность как 
нарушение лексической нормы 
(тавтология, плеоназм). Практикум

 1 

21

Функционально-стилистическая 
окраска слова. Лексика 
общеупотребительная, разговорная и
книжная; особенности 
использования

 1 

22

Нейтральная, высокая, сниженная 
лексика. Эмоционально-оценочная 
окраска слова. Уместность 
использования эмоционально-
оценочной лексики

 1 

23
Особенности употребления 
фразеологизмов и крылатых слов

 1 

24
Итоговый контроль "Лексикология и
фразеология. Лексические нормы". 
Обучающее сочинение-рассуждение

 1  1 

25

Морфемика и словообразование как 
разделы лингвистики. Основные 
понятия морфемики и 
словообразования (повторение, 
обобщение)

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaad  34  c  

26
Морфемный и 
словообразовательный анализ слова.
Практикум

 1 



27
Словообразовательные трудности 
(обзор)

 1 

28
Морфология как раздел лингвистики
(повторение, обощение)

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaad  856  

29
Морфология как раздел 
лингвистики. Практикум

 1 

30

Морфологические нормы 
современного русского 
литературного языка. Основные 
нормы употребления имён 
существительных, имён 
прилагательных, имён числительных

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaad  96  e  

31

Основные нормы употребления 
имён существительных, имён 
прилагательных, имён 
числительных. Практикум

 1 

32
Основные нормы употребления 
местоимений, глаголов

 1 

33
Основные нормы употребления 
местоимений, глаголов. Практикум

 1 

34
Итоговый контроль "Морфология. 
Морфологические нормы". 
Изложение с творческим заданием

 1  1 

35
Орфография как раздел лингвистики
(повторение, обобщение)

 1 

36
Правописание гласных и согласных 
в корне

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaae  35  a  

37 Правописание гласных и согласных  1 



в корне. Практикум

38

Правила правописания слов с 
разделительных ъ и ь. Правописание
приставок. Буквы ы — и после 
приставок

 1 

39
Употребление разделительных ъ и ь.
Правописание приставок. Буквы ы 
— и после приставок. Практикум

 1 

40 Правописание суффиксов  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaae  53  a  

41
Правописание суффиксов. 
Практикум

 1 

42

Правописание н и нн в именах 
существительных, в именах 
прилагательных, глаголах, 
причастиях, наречиях

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaae  65  c  

43
Правописание н и нн в словах 
различных частей речи. Практикум

 1 

44

Правописание слов с не и ни (в 
отрицательных и неопределенных 
местоимениях, наречиях при 
двойном отрицании, в 
восклицательных предложениях с 
придаточными уступительными)

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaae  88  c  

45
Правописание окончаний имён 
существительных, имён 
прилагательных и глаголов

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaae  76  a  

46 Правила правописания безударных  1 



окончаний имён существительных, 
имён прилагательных и глаголов. 
Практикум

47
Слитное, дефисное и раздельное 
написание слов

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaaeaee  

48
Слитное, дефисное и раздельное 
написание слов. Практикум

 1 

49
Контрольная работа по теме 
"Орфография. Основные правила 
орфографии"

 1  1 

50
Речь как деятельность. Виды 
речевой деятельности (повторение, 
обобщение)

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaac  730  

51
Речевое общение и его виды. 
Основные сферы речевого общения. 
Речевая ситуация и её компоненты

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaac  834  

52 Речевой этикет. Основные функции  1 

53
Публичное выступление и его 
особенности

 1 

54 Публичное выступление. Практикум  1 

55
Текст, его основные признаки. 
Практикум

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaaca  5  a  

56
Логико-смысловые отношения 
между предложениями в тексте 
(общее представление)

 1 

57
Логико-смысловые отношения 
между предложениями в тексте. 
Практикум

 1 



58
Информативность текста. Виды 
информации в тексте

 1 

59
Информативность текста. Виды 
информации в тексте. Практикум

 1 

60
Информационно-смысловая 
переработка текста. План. Тезисы. 
Конспект

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaacb  72  

61
Информационно-смысловая 
переработка текста. Отзыв. Рецензия

 1 

62
Информационно-смысловая 
переработка текста. Реферат. 
Аннотация

 1 

63
Итоговый контроль "Текст. 
Информационно-смысловая 
переработка текста". Сочинение

 1  1 

64 Контрольная итоговая работа  1  1 

65
Повторение и обобщение 
изученного в 10 классе. Культура 
речи

 1 

66
Повторение и обобщение 
изученного в 10 классе. Орфография

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaaee  5  e  

67
Повторение и обобщение 
изученного в 10 классе. Пунктуация

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  fbaaf  034  

68
Повторение и обобщение 
изученного в 10 классе. Текст

 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 68  5  0 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  по  физике  базового  уровня  на  уровне  среднего  общего
образования разработана на основе положений и требований к результатам
освоения  основной  образовательной  программы,  представленных  в  ФГОС
СОО,  а  также  с  учётом  федеральной  рабочей  программы  воспитания  и
концепции  преподавания  учебного  предмета  «Физика»  в  образовательных
организациях  Российской  Федерации,  реализующих  основные
образовательные программы.

Содержание  программы  по  физике  направлено  на  формирование
естественно-научной картины мира обучающихся 10 -х классов при обучении
их физике на базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода.
Программа  по  физике  соответствует  требованиям  ФГОС  СОО  к
планируемым  личностным,  предметным  и  метапредметным  результатам
обучения,  а  также  учитывает  необходимость  реализации  межпредметных
связей  физики  с  естественно-научными  учебными  предметами.  В  ней
определяются основные цели изучения физики на уровне среднего общего
образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные,
метапредметные, предметные (на базовом уровне).

Программа по физике включает:
 планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в

том числе предметные результаты по годам обучения;
 содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения.
Физика  как  наука  о  наиболее  общих  законах  природы,  выступая  в

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему
знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий
для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы
лежат  в  основе  процессов  и  явлений,  изучаемых  химией,  биологией,
физической  географией  и  астрономией.  Использование  и  активное
применение  физических  знаний  определяет  характер  и  развитие
разнообразных  технологий  в  сфере  энергетики,  транспорта,  освоения
космоса,  получения  новых материалов  с  заданными свойствами и других.
Изучение  физики  вносит  основной  вклад  в  формирование  естественно-
научной  картины мира  обучающихся,  в  формирование  умений  применять
научный метод познания при выполнении ими учебных исследований. 

В  основу  курса  физики  для  уровня  среднего  общего  образования
положен  ряд  идей,  которые  можно  рассматривать  как  принципы  его
построения.



Идея  целостности.  В  соответствии  с  ней  курс  является  логически
завершённым, он содержит материал из всех разделов физики, включает как
вопросы классической, так и современной физики.

Идея  генерализации.  В  соответствии  с  ней  материал  курса  физики
объединён  вокруг  физических  теорий.  Ведущим  в  курсе  является
формирование представлений о структурных уровнях материи, веществе и
поле.

Идея  гуманитаризации.  Её  реализация  предполагает  использование
гуманитарного  потенциала  физической  науки,  осмысление  связи  развития
физики  с  развитием  общества,  а  также  с  мировоззренческими,
нравственными и экологическими проблемами.

Идея  прикладной  направленности.  Курс  физики  предполагает
знакомство с широким кругом технических и технологических приложений
изученных теорий и законов. 

Идея  экологизации реализуется  посредством  введения  элементов
содержания,  посвящённых  экологическим  проблемам  современности,
которые  связаны  с  развитием техники и  технологий,  а  также  обсуждения
проблем рационального природопользования и экологической безопасности.

Стержневыми  элементами  курса  физики  на  уровне  среднего  общего
образования  являются  физические  теории (формирование представлений о
структуре построения физической теории, роли фундаментальных законов и
принципов  в  современных  представлениях  о  природе,  границах
применимости  теорий,  для  описания  естественно-научных  явлений  и
процессов). 

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде
всего  за  счёт  организации экспериментальной деятельности  обучающихся.
Для  базового  уровня  курса  физики  –  это  использование  системы
фронтальных  кратковременных  экспериментов  и  лабораторных  работ,
которые в программе по физике объединены в общий список ученических
практических работ.  Выделение в указанном перечне лабораторных работ,
проводимых  для  контроля  и  оценки,  осуществляется  участниками
образовательного  процесса  исходя  из  особенностей  планирования  и
оснащения  кабинета  физики.  При  этом  обеспечивается  овладение
обучающимися  умениями  проводить  косвенные  измерения,  исследования
зависимостей  физических  величин  и  постановку  опытов  по  проверке
предложенных гипотез.

Большое  внимание  уделяется  решению  расчётных  и  качественных
задач. При этом для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно
заданной физической моделью, позволяющие применять изученные законы и



закономерности  как  из  одного  раздела  курса,  так  и  интегрируя  знания  из
разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания на
объяснение  протекания  физических  явлений  и  процессов  в  окружающей
жизни,  требующие  выбора  физической  модели  для  ситуации  практико-
ориентированного характера. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  к  материально-
техническому  обеспечению  учебного  процесса  базовый  уровень  курса
физики на уровне среднего общего образования должен изучаться в условиях
предметного  кабинета  физики или  в  условиях  интегрированного  кабинета
предметов  естественно-научного  цикла.  В  кабинете  физики  должно  быть
необходимое  лабораторное  оборудование  для  выполнения  указанных  в
программе по физике ученических практических работ и демонстрационное
оборудование. 

Демонстрационное  оборудование  формируется  в  соответствии  с
принципом  минимальной  достаточности  и  обеспечивает  постановку
перечисленных  в  программе  по  физике  ключевых  демонстраций  для
исследования  изучаемых  явлений  и  процессов,  эмпирических  и
фундаментальных законов, их технических применений. 

Лабораторное  оборудование  для  ученических  практических  работ
формируется в  виде тематических комплектов и обеспечивается  в расчёте
одного  комплекта  на  двух  обучающихся.  Тематические  комплекты
лабораторного  оборудования  должны  быть  построены  на  комплексном
использовании  аналоговых  и  цифровых  приборов,  а  также  компьютерных
измерительных систем в виде цифровых лабораторий.

Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 
 формирование  интереса  и  стремления  обучающихся  к  научному

изучению  природы,  развитие  их  интеллектуальных  и  творческих
способностей;

 развитие представлений о научном методе познания и формирование
исследовательского отношения к окружающим явлениям;

 формирование  научного  мировоззрения  как  результата  изучения
основ строения материи и фундаментальных законов физики;

 формирование  умений  объяснять  явления  с  использованием
физических знаний и научных доказательств;

 формирование  представлений  о  роли  физики  для  развития  других
естественных наук, техники и технологий.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в
процессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования:



 приобретение  системы  знаний  об  общих  физических
закономерностях,  законах,  теориях,  включая  механику,
молекулярную  физику,  электродинамику,  квантовую  физику  и
элементы астрофизики;

 формирование  умений  применять  теоретические  знания  для
объяснения  физических  явлений  в  природе  и  для  принятия
практических решений в повседневной жизни;

 освоение  способов  решения  различных  задач  с  явно  заданной
физической  моделью,  задач,  подразумевающих  самостоятельное
создание физической модели, адекватной условиям задачи;

 понимание  физических  основ  и  принципов  действия  технических
устройств и технологических процессов, их влияния на окружающую
среду; 

 овладение  методами  самостоятельного  планирования  и  проведения
физических  экспериментов,  анализа  и  интерпретации  информации,
определения достоверности полученного результата;

 создание условий для развития умений проектно-исследовательской,
творческой деятельности.

На  изучение  физики  (базовый  уровень)  на  уровне  среднего  общего
образования отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в
11 классе – 68 часов (2 часа в неделю).

Предлагаемый  в  программе  по  физике  перечень  лабораторных  и
практических  работ  является  рекомендованным,  учитель  делает  выбор
проведения  лабораторных  работ  и  опытов  с  учётом  индивидуальных
особенностей обучающихся.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС

Раздел 1. Физика и методы научного познания
Физика  –  наука  о  природе.  Научные  методы познания  окружающего

мира.  Роль  эксперимента  и  теории  в  процессе  познания  природы.
Эксперимент в физике. 

Моделирование  физических  явлений и процессов.  Научные гипотезы.
Физические законы и теории. Границы применимости физических законов.
Принцип соответствия. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины
мира, в практической деятельности людей. 

Демонстрации
Аналоговые  и  цифровые  измерительные  приборы,  компьютерные

датчики.

Раздел 2. Механика
Тема 1. Кинематика 
Механическое  движение.  Относительность  механического  движения.

Система отсчёта. Траектория. 
Перемещение,  скорость  (средняя  скорость,  мгновенная  скорость)  и

ускорение  материальной  точки,  их  проекции  на  оси  системы  координат.
Сложение перемещений и сложение скоростей. 

Равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное  движение.  Графики
зависимости  координат,  скорости,  ускорения,  пути  и  перемещения
материальной точки от времени. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. 
Криволинейное  движение.  Движение  материальной  точки  по

окружности с постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная
скорость. Период и частота обращения. Центростремительное ускорение. 

Технические  устройства  и  практическое  применение:  спидометр,
движение снарядов, цепные и ремённые передачи.

Демонстрации
Модель системы отсчёта,  иллюстрация кинематических характеристик

движения.
Преобразование движений с использованием простых механизмов. 
Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве. 
Наблюдение  движения  тела,  брошенного  под  углом  к  горизонту  и

горизонтально. 



Измерение ускорения свободного падения.
Направление скорости при движении по окружности.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной

скорости.
Исследование  соотношения  между  путями,  пройденными  телом  за

последовательные  равные  промежутки  времени  при  равноускоренном
движении с начальной скоростью, равной нулю.

Изучение движения шарика в вязкой жидкости.
Изучение движения тела, брошенного горизонтально.
Тема 2. Динамика
Принцип  относительности  Галилея.  Первый  закон  Ньютона.

Инерциальные системы отсчёта. 
Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона

для материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек.
Закон  всемирного  тяготения.  Сила  тяжести.  Первая  космическая

скорость. 
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.
Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое

трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения.
Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе. 

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела.
Момент  силы  относительно  оси  вращения.  Плечо  силы.  Условия

равновесия твёрдого тела.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  подшипники,

движение искусственных спутников.
Демонстрации
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении.
Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.
Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение движения бруска по наклонной плоскости.



Исследование зависимости сил упругости,  возникающих в пружине и
резиновом образце, от их деформации. 

Исследование  условий  равновесия  твёрдого  тела,  имеющего  ось
вращения.

Тема 3. Законы сохранения в механике
Импульс  материальной  точки  (тела),  системы  материальных  точек.

Импульс  силы  и  изменение  импульса  тела.  Закон  сохранения  импульса.
Реактивное движение.

Работа силы. Мощность силы.
Кинетическая  энергия  материальной  точки.  Теорема  об  изменении

кинетической энергии.
Потенциальная  энергия.  Потенциальная  энергия  упруго

деформированной  пружины.  Потенциальная  энергия  тела  вблизи
поверхности Земли. 

Потенциальные  и  непотенциальные  силы.  Связь  работы
непотенциальных  сил  с  изменением  механической  энергии  системы  тел.
Закон сохранения механической энергии.

Упругие и неупругие столкновения.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  водомёт,  копёр,

пружинный пистолет, движение ракет.
Демонстрации
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение  абсолютно  неупругого  удара  с  помощью  двух  одинаковых

нитяных маятников. 
Исследование связи работы силы с изменением механической энергии

тела на примере растяжения резинового жгута.

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика
Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное

обоснование.  Броуновское  движение.  Диффузия.  Характер  движения  и
взаимодействия  частиц  вещества.  Модели  строения  газов,  жидкостей  и
твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и
размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро.

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур
Цельсия. 



Модель  идеального  газа.  Основное  уравнение  молекулярно-
кинетической  теории  идеального  газа.  Абсолютная  температура  как  мера
средней  кинетической  энергии  теплового  движения  частиц  газа.  Шкала
температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона.
Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством
вещества.  Графическое  представление  изопроцессов:  изотерма,  изохора,
изобара. 

Технические  устройства  и  практическое  применение:  термометр,
барометр.

Демонстрации
Опыты,  доказывающие  дискретное  строение  вещества,  фотографии

молекул органических соединений.
Опыты по диффузии жидкостей и газов. 
Модель броуновского движения. 
Модель опыта Штерна.
Опыты,  доказывающие  существование  межмолекулярного

взаимодействия.
Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда.
Опыты,  иллюстрирующие  уравнение  состояния  идеального  газа,

изопроцессы.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений

объёма комнаты, давления и температуры воздуха в ней.
Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного

газа.
Тема 2. Основы термодинамики
Термодинамическая  система.  Внутренняя  энергия  термодинамической

системы и способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя
энергия  одноатомного  идеального  газа.  Виды  теплопередачи:
теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества.
Количество теплоты при теплопередаче. 

Понятие  об  адиабатном  процессе.  Первый  закон  термодинамики.
Применение  первого  закона  термодинамики  к  изопроцессам.  Графическая
интерпретация работы газа.

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе.
Тепловые  машины.  Принципы  действия  тепловых  машин.

Преобразования  энергии  в  тепловых  машинах.  Коэффициент  полезного
действия  тепловой  машины.  Цикл  Карно  и  его  коэффициент  полезного
действия. Экологические проблемы теплоэнергетики.



Технические  устройства  и  практическое  применение:  двигатель
внутреннего сгорания, бытовой холодильник, кондиционер.

Демонстрации
Изменение  внутренней  энергии  тела  при  совершении  работы:  вылет

пробки  из  бутылки  под  действием  сжатого  воздуха,  нагревание  эфира  в
латунной трубке путём трения (видеодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче.
Опыт  по  адиабатному  расширению  воздуха  (опыт  с  воздушным

огнивом).
Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного

двигателя.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Измерение удельной теплоёмкости.
Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы
Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и

относительная  влажность  воздуха.  Насыщенный  пар.  Удельная  теплота
парообразования. Зависимость температуры кипения от давления. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств
кристаллов.  Жидкие  кристаллы.  Современные  материалы.  Плавление  и
кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация.

Уравнение теплового баланса.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  гигрометр  и

психрометр, калориметр, технологии получения современных материалов, в
том числе наноматериалов, и нанотехнологии.

Демонстрации
Свойства насыщенных паров.
Кипение при пониженном давлении.
Способы измерения влажности.
Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества.
Демонстрация кристаллов.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Измерение относительной влажности воздуха.

Раздел 4. Электродинамика
Тема 1. Электростатика
Электризация  тел.  Электрический  заряд.  Два  вида  электрических

зарядов.  Проводники,  диэлектрики  и  полупроводники.  Закон  сохранения
электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд.
Электрическое  поле.  Напряжённость  электрического  поля.  Принцип



суперпозиции электрических  полей.  Линии напряжённости  электрического
поля.

Работа  сил  электростатического  поля.  Потенциал.  Разность
потенциалов.  Проводники  и  диэлектрики  в  электростатическом  поле.
Диэлектрическая проницаемость. 

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора.
Энергия заряженного конденсатора.

Технические  устройства  и  практическое  применение:  электроскоп,
электрометр,  электростатическая  защита,  заземление  электроприборов,
конденсатор, копировальный аппарат, струйный принтер.

Демонстрации
Устройство и принцип действия электрометра.
Взаимодействие наэлектризованных тел.
Электрическое поле заряженных тел.
Проводники в электростатическом поле.
Электростатическая защита.
Диэлектрики в электростатическом поле.
Зависимость  электроёмкости  плоского  конденсатора  от  площади

пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемости.
Энергия заряженного конденсатора.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Измерение электроёмкости конденсатора.
Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах
Электрический  ток.  Условия  существования  электрического  тока.

Источники тока. Сила тока. Постоянный ток. 
Напряжение. Закон Ома для участка цепи. 
Электрическое  сопротивление.  Удельное  сопротивление  вещества.

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. 
Работа  электрического  тока.  Закон  Джоуля–Ленца.  Мощность

электрического тока. 
Электродвижущая  сила  и  внутреннее  сопротивление  источника  тока.

Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание.
Электронная  проводимость  твёрдых  металлов.  Зависимость

сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость. 
Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.
Полупроводники.  Собственная  и  примесная  проводимость

полупроводников. Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.
Электрический  ток  в  растворах  и  расплавах  электролитов.

Электролитическая диссоциация. Электролиз.



Электрический  ток  в  газах.  Самостоятельный  и  несамостоятельный
разряд. Молния. Плазма.

Технические  устройства  и  практическое  применение:  амперметр,
вольтметр,  реостат,  источники  тока,  электронагревательные  приборы,
электроосветительные приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод,
термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, гальваника.

Демонстрации
Измерение силы тока и напряжения.
Зависимость  сопротивления  цилиндрических  проводников  от  длины,

площади поперечного сечения и материала.
Смешанное соединение проводников.
Прямое  измерение  электродвижущей  силы.  Короткое  замыкание

гальванического элемента и оценка внутреннего сопротивления.
Зависимость сопротивления металлов от температуры.
Проводимость электролитов.
Искровой разряд и проводимость воздуха.
Односторонняя проводимость диода.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение смешанного соединения резисторов.
Измерение электродвижущей силы источника тока  и его  внутреннего

сопротивления.
Наблюдение электролиза.
Межпредметные связи
Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с

учётом  содержательных  межпредметных  связей  с  курсами  математики,
биологии, химии, географии и технологии.

Межпредметные  понятия,  связанные  с  изучением  методов  научного
познания:  явление,  научный  факт,  гипотеза,  физическая  величина,  закон,
теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение.

Математика: решение  системы  уравнений,  линейная  функция,
парабола, гипербола, их графики и свойства, тригонометрические функции:
синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество,
векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов.

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос,
теплообмен живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие),
электрические явления в живой природе.

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль
вещества,  молярная  масса,  тепловые  свойства  твёрдых  тел,  жидкостей  и



газов,  электрические  свойства  металлов,  электролитическая  диссоциация,
гальваника.

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.
Технология: преобразование  движений  с  использованием  механизмов,

учёт  трения  в  технике,  подшипники,  использование  закона  сохранения
импульса  в  технике  (ракета,  водомёт  и  другие),  двигатель  внутреннего
сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии
получения  современных  материалов,  в  том  числе  наноматериалов,  и
нанотехнологии,  электростатическая  защита,  заземление  электроприборов,
ксерокс,  струйный  принтер,  электронагревательные  приборы,
электроосветительные приборы, гальваника.



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО
ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Освоение  учебного  предмета  «Физика»  на  уровне  среднего  общего
образования (базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» 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;
принятие  традиционных  общечеловеческих  гуманистических  и

демократических ценностей; 
готовность  вести  совместную деятельность  в  интересах  гражданского

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с

их функциями и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность  российской  гражданской  идентичности,

патриотизма; 
ценностное  отношение  к  государственным  символам,  достижениям

российских учёных в области физики и техники;
3) духовно-нравственного воспитания:
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в
деятельности учёного;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества,

присущего физической науке;



5) трудового воспитания:
интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  в  том

числе связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию в области
физики на протяжении всей жизни;

6) экологического воспитания:
сформированность  экологической  культуры,  осознание  глобального

характера экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе

знания целей устойчивого развития человечества; 
расширение  опыта  деятельности  экологической  направленности  на

основе имеющихся знаний по физике;
7) ценности научного познания:
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития физической науки;
осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  в  процессе

изучения  физики  осуществлять  проектную  и  исследовательскую
деятельность индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,
рассматривать её всесторонне; 

определять  цели  деятельности,  задавать  параметры  и  критерии  их
достижения;

выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых
физических явлениях; 

разрабатывать  план решения проблемы с  учётом анализа  имеющихся
материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов
целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
Базовые исследовательские действия:

владеть  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями  и  методами
физической науки;



владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности
в области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску
методов  решения  задач  физического  содержания,  применению  различных
методов познания; 

владеть  видами  деятельности  по  получению  нового  знания,  его
интерпретации,  преобразованию  и  применению  в  различных  учебных
ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области физики; 

выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу,
выдвигать  гипотезу  её  решения,  находить  аргументы  для  доказательства
своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,
критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых
условиях;

ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельности, в том числе при изучении физики;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
уметь  переносить  знания  по  физике  в  практическую  область

жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

Работа с информацией:
владеть навыками получения информации физического содержания из

источников  разных  типов,  самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,
систематизацию  и  интерпретацию  информации  различных  видов  и  форм
представления;

оценивать достоверность информации; 
использовать  средства  информационных  и  коммуникационных

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности;

создавать  тексты  физического  содержания  в  различных  форматах  с
учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную
форму представления и визуализации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности;
распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать

конфликты;



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

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной
работы;

выбирать  тематику  и  методы  совместных  действий  с  учётом  общих
интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и
координировать  действия  по  её  достижению:  составлять  план  действий,
распределять  роли  с  учётом  мнений  участников,  обсуждать  результаты
совместной работы; 

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

предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции  новизны,
оригинальности, практической значимости; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

самостоятельно осуществлять  познавательную деятельность  в области
физики  и  астрономии,  выявлять  проблемы,  ставить  и  формулировать
собственные задачи;

самостоятельно  составлять  план  решения  расчётных  и  качественных
задач, план выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать  осознанный  выбор,  аргументировать  его,  брать  на  себя

ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать  формированию  и  проявлению  эрудиции  в  области

физики, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:

давать оценку новым ситуациям,  вносить коррективы в деятельность,
оценивать соответствие результатов целям; 

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

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного
решения;



уметь  оценивать  риски  и  своевременно  принимать  решения  по  их
снижению;

принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов
деятельности;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов

деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибки.
В процессе  достижения личностных результатов освоения программы

по  физике  для  уровня  среднего  общего  образования  у  обучающихся
совершенствуется  эмоциональный  интеллект,  предполагающий
сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,
быть уверенным в себе;

саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать
ответственность  за  своё  поведение,  способность  адаптироваться  к
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и
успеху,  оптимизм,  инициативность,  умение  действовать  исходя  из  своих
возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние
других,  учитывать  его  при  осуществлении  общения,  способность  к
сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения
с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К  концу  обучения  в  10  классе предметные  результаты  на  базовом

уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений:
демонстрировать  на  примерах  роль  и  место  физики  в  формировании

современной  научной  картины  мира,  в  развитии  современной  техники  и
технологий, в практической деятельности людей;

учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей:
материальная точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело,
идеальный газ, модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный
электрический заряд при решении физических задач;

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе
законов механики,  молекулярно-кинетической теории строения вещества  и



электродинамики:  равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное
движение,  свободное  падение  тел,  движение  по  окружности,  инерция,
взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей
и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое
равновесие,  испарение,  конденсация,  плавление,  кристаллизация,  кипение,
влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом
сосуде,  связь  между  параметрами  состояния  газа  в  изопроцессах,
электризация тел, взаимодействие зарядов;

описывать  механическое  движение,  используя  физические  величины:
координата,  путь,  перемещение,  скорость,  ускорение,  масса  тела,  сила,
импульс тела,  кинетическая энергия,  потенциальная энергия,  механическая
работа,  механическая  мощность;  при  описании  правильно  трактовать
физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами;

описывать  изученные  тепловые  свойства  тел  и  тепловые  явления,
используя  физические  величины:  давление  газа,  температура,  средняя
кинетическая энергия хаотического движения молекул, среднеквадратичная
скорость  молекул,  количество  теплоты,  внутренняя  энергия,  работа  газа,
коэффициент  полезного  действия  теплового  двигателя;  при  описании
правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их
обозначения  и  единицы,  находить  формулы,  связывающие  данную
физическую величину с другими величинам;

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические
явления (процессы), используя физические величины: электрический заряд,
электрическое поле, напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов;
при  описании  правильно  трактовать  физический  смысл  используемых
величин,  их  обозначения  и  единицы;  указывать  формулы,  связывающие
данную физическую величину с другими величинами;

анализировать физические процессы и явления, используя физические
законы и принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона,
закон  сохранения  механической  энергии,  закон  сохранения  импульса,
принцип  суперпозиции  сил,  принцип  равноправия  инерциальных  систем
отсчёта,  молекулярно-кинетическую  теорию  строения  вещества,  газовые
законы, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с
абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения
электрического  заряда,  закон  Кулона,  при  этом  различать  словесную
формулировку закона,  его математическое выражение и условия (границы,
области) применимости;



объяснять  основные  принципы  действия  машин,  приборов  и
технических устройств; различать условия их безопасного использования в
повседневной жизни; 

выполнять  эксперименты  по  исследованию  физических  явлений  и
процессов  с  использованием  прямых  и  косвенных  измерений,  при  этом
формулировать  проблему/задачу  и  гипотезу  учебного  эксперимента,
собирать  установку  из  предложенного  оборудования,  проводить  опыт  и
формулировать выводы;

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при
этом  выбирать  оптимальный  способ  измерения  и  использовать  известные
методы оценки погрешностей измерений;

исследовать  зависимости  между  физическими  величинами  с
использованием  прямых  измерений,  при  этом  конструировать  установку,
фиксировать  результаты  полученной  зависимости  физических  величин  в
виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в
рамках  учебного  эксперимента,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного
оборудования;

решать  расчётные  задачи  с  явно  заданной  физической  моделью,
используя физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи
выбирать физическую модель,  выделять физические величины и формулы,
необходимые для  её  решения,  проводить  расчёты и  оценивать  реальность
полученного значения физической величины;

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую
цепочку  рассуждений  с  опорой  на  изученные  законы,  закономерности  и
физические явления;

использовать  при  решении  учебных  задач  современные
информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации
и представления учебной и научно-популярной информации, полученной из
различных источников, критически анализировать получаемую информацию;

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в
развитие  науки,  объяснение  процессов  окружающего  мира,  в  развитие
техники и технологий;

использовать  теоретические  знания  по  физике  в  повседневной  жизни
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;



работать  в  группе  с  выполнением  различных  социальных  ролей,
планировать  работу  группы,  рационально  распределять  обязанности  и
планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать
вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практически
е работы 

Раздел 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

1.1 Физика и методы научного познания  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  

Итого по разделу  2 

Раздел 2. МЕХАНИКА

2.1 Кинематика  5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  

2.2 Динамика  7 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  

2.3 Законы сохранения в механике  6  1  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  

Итого по разделу  18 

Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

3.1
Основы молекулярно-кинетической 
теории

 9  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  

3.2 Основы термодинамики  10  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  

3.3
Агрегатные состояния вещества. 
Фазовые переходы

 5 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  



Итого по разделу  24 

Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

4.1 Электростатика  10  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  

4.2
Постоянный электрический ток. Токи в 
различных средах

 12  1  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  

Итого по разделу  22 

Резервное время  2  1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  4  4 



 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока 

Количество часов
Дата 
изучени
я 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практические
работы 

1
Физика — наука о природе. 
Научные методы познания 
окружающего мира

 1 04.09.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  32  e  2  

2

Роль и место физики в 
формировании современной 
научной картины мира, в 
практической деятельности людей

 1 06.09.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  33  e  6  

3

Механическое движение. 
Относительность механического 
движения. Перемещение, скорость, 
ускорение

 1 11.09.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3508  

4
Равномерное прямолинейное 
движение

 1 13.09.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3620  

5
Равноускоренное прямолинейное 
движение

 1 18.09.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  372  e  

6
Свободное падение. Ускорение 
свободного падения

 1 20.09.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  39  cc  

7
Криволинейное движение. 
Движение материальной точки по 
окружности

 1 25.09.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3  ada  



8
Принцип относительности Галилея. 
Инерциальные системы отсчета. 
Первый закон Ньютона

 1 27.09.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3  be  8  

9
Масса тела. Сила. Принцип 
суперпозиции сил. Второй закон 
Ньютона для материальной точки

 1 02.10.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3  be  8  

10
Третий закон Ньютона для 
материальных точек

 1 04.10.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3  be  8  

11
Закон всемирного тяготения. Сила 
тяжести. Первая космическая 
скорость

 1 16.10.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3  d  00  

12
Сила упругости. Закон Гука. Вес 
тела

 1 18.10.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3  e  18  

13
Сила трения. Коэффициент трения. 
Сила сопротивления при движении 
тела в жидкости или газе

 1 23.10.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3  f  76  

14

Поступательное и вращательное 
движение абсолютно твёрдого тела. 
Момент силы. Плечо силы. Условия
равновесия твёрдого тела

 1 25.10.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  41  a  6  

15

Импульс материальной точки, 
системы материальных точек. 
Импульс силы. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение

 1 30.10.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  43  d  6  

16

Работа и мощность силы. 
Кинетическая энергия материальной̆
точки. Теорема об изменении 
кинетическо  энергиий̆

 1 01.11.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  4502  



17

Потенциальная энергия. 
Потенциальная энергия упруго 
деформированной пружины. 
Потенциальная энергия тела вблизи 
поверхности Земли

 1 08.11.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  461  a  

18

Потенциальные и непотенциальные 
силы. Связь работы 
непотенциальных сил с изменением 
механической энергии системы тел. 
Закон сохранения механической 
энергии

 1 13.11.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  478  c  

19

Лабораторная работа 
«Исследование связи работы силы с 
изменением механической энергии 
тела на примере растяжения 
резинового жгута»

 1  1 15.11.23

20
Контрольная работа по теме 
«Кинематика. Динамика. Законы 
сохранения в механике»

 1  1 27.11.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  4  b  74  

21
Основные положения молекулярно-
кинетической теории. Броуновское 
движение. Диффузия

 1 29.11.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  4  dc  2  

22

Характер движения и 
взаимодействия частиц вещества. 
Модели строения газов, жидкостей 
и твёрдых тел

 1 04.12.23

23
Масса молекул. Количество 
вещества. Постоянная Авогадро

 1 06.12.23



24
Тепловое равновесие. Температура 
и её измерение. Шкала температур 
Цельсия

 1 11.12.23

25
Идеальный газ в МКТ. Основное 
уравнение МКТ

 1 13.12.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  4  fde  

26

Абсолютная температура как мера 
средней кинетической энергии 
движения молекул. Уравнение 
Менделеева-Клапейрона

 1 18.12.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  511  e  

27 Закон Дальтона. Газовые законы  1 20.12.23

28

Лабораторная работа 
«Исследование зависимости между 
параметрами состояния 
разреженного газа»

 1  1 25.12.23

29
Изопроцессы в идеальном газе и их 
графическое представление

 1 27.12.23
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  570  e  

30

Внутренняя энергия 
термодинамической системы и 
способы её изменения. Количество 
теплоты и работа. Внутренняя 
энергия одноатомного идеального 
газа

 1 10.01.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  5952  

31 Виды теплопередачи  1 15.01.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  5  c  36  

32
Удельная теплоёмкость вещества. 
Количество теплоты при 
теплопередаче. Адиабатный процесс

 1 17.01.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  5  c  36  

33 Первый закон термодинамики и его  1 22.01.24 Библиотека ЦОК 



применение к изопроцессам https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  5  efc  

34
Необратимость процессов в 
природе. Второй закон 
термодинамики

 1 24.01.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6230  

35
Принцип действия и КПД тепловой 
машины

 1 29.01.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  600  a  

36 Цикл Карно и его КПД  1 31.01.24

37
Экологические проблемы 
теплоэнергетики

 1 05.02.24

38
Обобщающий урок «Молекулярная 
физика. Основы термодинамики»

 1 07.02.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6938  

39
Контрольная работа по теме 
«Молекулярная физика. Основы 
термодинамики»

 1  1 12.02.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6  a  50  

40
Парообразование и конденсация. 
Испарение и кипение

 1 14.02.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  63  b  6  

41
Абсолютная и относительная 
влажность воздуха. Насыщенный 
пар

 1 26.02.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  64  d  8  

42

Твёрдое тело. Кристаллические и 
аморфные тела. Анизотропия 
свойств кристаллов. Жидкие 
кристаллы. Современные материалы

 1 28.02.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  65  f  0  

43
Плавление и кристаллизация. 
Удельная теплота плавления. 
Сублимация

 1 04.03.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6708  

44 Уравнение теплового баланса  1 06.03.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6820  



45
Электризация тел. Электрический 
заряд. Два вида электрических 
зарядов

 1 11.03.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6  bcc  

46
Проводники, диэлектрики и 
полупроводники. Закон сохранения 
электрического заряда

 1 13.03.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6  bcc  

47
Взаимодействие зарядов. Закон 
Кулона. Точечный электрический 
заряд

 1 18.03.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6  ce  4  

48

Напряжённость электрического 
поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Линии 
напряжённости

 1 20.03.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6  df  2  

49
Работа сил электростатического 
поля. Потенциал. Разность 
потенциалов

 1 25.03.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6  f  00  

50
Проводники и диэлектрики в 
электростатическом поле. 
Диэлектрическая проницаемость

 1 27.03.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  7018  

51 Электроёмкость. Конденсатор  1 01.04.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  7126  

52
Электроёмкость плоского 
конденсатора. Энергия заряженного 
конденсатора

 1 03.04.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  72  c  0  

53
Лабораторная работа "Измерение 
электроёмкости конденсатора"

 1  1 15.04.24

54 Принцип действия и применение 
конденсаторов, копировального 

 1 17.04.24



аппарата, струйного принтера. 
Электростатическая защита. 
Заземление электроприборов

55

Электрический ток, условия его 
существования. Постоянный ток. 
Сила тока. Напряжение. 
Сопротивление. Закон Ома для 
участка цепи

 1 22.04.24

56

Последовательное, параллельное, 
смешанное соединение 
проводников. Лабораторная работа 
«Изучение смешанного соединения 
резисторов»

 1  0.5 24.04.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  74  f  0  

57
Работа и мощность электрического 
тока. Закон Джоуля-Ленца

 1 29.04.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  7838  

58

Закон Ома для полной (замкнутой) 
электрической цепи. Короткое 
замыкание. Лабораторная работа 
«Измерение ЭДС источника тока и 
его внутреннего сопротивления»

 1  0.5 06.05.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  7  ae  0  

59

Электронная проводимость твёрдых
металлов. Зависимость 
сопротивления металлов от 
температуры. Сверхпроводимость

 1 08.05.24

60
Электрический ток в вакууме. 
Свойства электронных пучков

 1 13.05.24

61 Полупроводники, их собственная и 
примесная проводимость. Свойства 

 1 15.05.24 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  84  ae  



p—n-перехода. Полупроводниковые
приборы

62

Электрический ток в растворах и 
расплавах электролитов. 
Электролитическая диссоциация. 
Электролиз

 1 20.05.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  82  ba  

63

Электрический ток в газах. 
Самостоятельный и 
несамостоятельный разряд. Молния.
Плазма

 1 22.05.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  84  ae  

64

Электрические приборы и 
устройства и их практическое 
применение. Правила техники 
безопасности

 1 27.05.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  86  fc  

65
Обобщающий урок 
«Электродинамика»

 1 29.05.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  88  be  

66

Контрольная работа по теме 
«Электростатика. Постоянный 
электрический ток. Токи в 
различных средах»

 1  1 29.05.24
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  8  a  8  a  

67
Резервный урок. Контрольная 
работа по теме "Электродинамика"

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  8  c  56  

68
Резервный урок. Обобщающий урок
по темам 10 класса

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  8  f  6  c  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 68  4  4 



  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Физика.10 класс .Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе: базовый уровень/ Г.Я. Мякишев , Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. 

Н.А. Парфентьевой,- М.: Просвещение, 2020г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Сборник задач по физике: 10-11 классы / О.И. Громцева.- М.: Издательство «Экзамен», 2020г

Физика.10 класс. Дидактические материалы. А.Е. Марон, - М.: «Дрофа» 2020г. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ Библиотека ЦОК https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  84  ae  




