
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет 

ИСТОРИЯ
Уровень обучения

10 -11

Краткая характеристика программы: 
Цели и задачи 
изучения предмета

Изучение истории направлено на достижение 
следующих целей:
• формирование и развитие личности обучающегося, 

способного к самоидентификации и определению 
своих ценностных ориентиров на основе осмысления 
и освоения исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески 
применяющего исторические знания и предметные 
умения в учебной и социальной практике.                                                                                                                                                             
формирование у обучающихся целостной картины 
российской и мировой истории;

• понимание места и роли современной России в мире, 
важности вклада каждого ее народа, его культуры в 
общую историю страны и мировую историю;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
формирование личностной позиции по отношению к 
прошлому и настоящему Отечества.

• углубление социализации обучающихся, 
формирование гражданской ответственности и 
социальной культуры, соответствующей условиям 
современного мира;

• освоение систематических знаний об истории России 
и всеобщей истории XX – начала XXI в.;

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, 
уважения к своему Отечеству – многонациональному 
Российскому государству в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 
народами, в духе демократических ценностей 
современного общества;

• формирование исторического мышления, способности 
рассматривать события и явления с точки зрения их 
исторической обусловленности и взаимосвязи, в 
развитии, в системе координат «прошлое – настоящее 
– будущее»;



• работа с комплексами источников исторической и 
социальной информации, развитие учебно-проектной 
деятельности;

• расширение аксиологических знаний и опыта 
оценочной деятельности (сопоставление различных 
версий и оценок исторических событий и личностей, 
определение и выражение собственного отношения, 
обоснование позиции при изучении дискуссионных 
проблем прошлого и современности);

• развитие практики применения знаний и умений в 
социальной среде, общественной деятельности, 
межкультурном общении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Место предмета в 
учебном плане

На изучение истории на базовом   уровне 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).



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Уровень обучения

10 -11

Краткая характеристика программы: 
Цели и задачи 
изучения предмета

Изучение обществознания направлено на 
достижение следующих целей:
• воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, патриотизма, правовой 
культуры и правосознания, уважения к социальным 
нормам и моральным ценностям, приверженности 
правовым принципам, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации и законодательстве 
Российской Федерации;

• развитие духовно-нравственных позиций и 
приоритетов личности в период ранней юности, 
правового сознания, политической культуры, 
экономического образа мышления, функциональной 
грамотности, способности к предстоящему 
самоопределению в различных областях жизни: 
семейной, трудовой, профессиональной;

• освоение системы знаний, опирающейся на системное 
изучение основ базовых для предмета социальных 
наук, изучающих особенности и противоречия 
современного общества, его социокультурное 
многообразие, единство социальных сфер и 
институтов, человека как субъекта социальных 
отношений, многообразие видов деятельности людей 
и регулирование общественных отношений;

• развитие комплекса умений, направленных на 
синтезирование информации из разных источников (в 
том числе неадаптированных, цифровых и 
традиционных) для решения образовательных задач и 
взаимодействия с социальной средой, выполнения 
типичных социальных ролей, выбора стратегий 
поведения в конкретных ситуациях осуществления 
коммуникации, достижения личных финансовых 
целей, взаимодействия с государственными органами, 



финансовыми организациями;
• овладение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения с опорой на инструменты (способы) 
социального познания, ценностные ориентиры, 
элементы научной методологии;

• обогащение опыта применения полученных знаний и 
умений в различных областях общественной жизни и в 
сферах межличностных отношений, создание условий 
для освоения способов успешного взаимодействия с 
политическими, правовыми, финансово-
экономическими и другими социальными 
институтами и решения значимых для личности задач, 
реализации личностного потенциала;

• расширение палитры способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни общества, 
профессионального выбора, поступления в 
образовательные организации, реализующие 
программы высшего образования, в том числе по 
направлениям социально-гуманитарной подготовки.                                                                                                                                   

Место предмета в 
учебном плане

На изучение обществознания на углубленном   
уровне в 10–11 классах основного среднего образования 
в учебном плане отводится 272 часа: в 10 классе – 136 
часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в 
неделю).



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет 

РУССКИЙ  ЯЗЫК
Уровень обучения

10 -11

Краткая характеристика программы: 
Цели и задачи 
изучения предмета

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.

Место предмета в 
учебном 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).



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет  Английский язык 
Классы 10-11 классы
Краткая характеристика программы
Цели и задачи изучения 
предмета

Целью иноязычного образования (базовый уровень владения 
английским языком) на уровне среднего общего образования 
провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях 
общего образования, в единстве таких её составляющих, как речевая, 
языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная 
компетенции:

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 
четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письменной речи); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, 
грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения, 
освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 
способах выражения мысли в родном и английском языках;

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к 
культуре, традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся на уровне среднего общего образования, формирование умения 
представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 
общения;

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств английского языка при 
получении и передаче информации;

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие 
общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 
учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять 
с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

Место предмета в 
учебном плане

«Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные 
языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение 
которого происходит при наличии потребности у обучающихся и при 
условии, что у образовательной организации имеется достаточная 
кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющая 
достигнуть предметных результатов, заявленных в ФГОС СОО.

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 
(английского) языка – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 
11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет География
Уровень обучения Среднее общее образование (10-11 класс)
Краткая характеристика программы: 
Цели и задачи 
изучения предмета

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 предмета в 
учебном плане

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-
11 классах отводится 68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 
классах.



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет  Русский язык 
Классы 10 класс 
Краткая характеристика программы
Цели и задачи изучения 
предмета

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 предмета в 
учебном плане

 На изучение литературы в 10 классе основного среднего образования на 
базовом уровне в учебном плане отводится 102 часа (3 часа в неделю).



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет  Русский язык 
Классы 10 класс 
Краткая характеристика программы
Цели и задачи изучения 
предмета

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в 
сформированности чувства причастности к отечественным культурным 
традициям, лежащим в основе исторической преемственности 
поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в развитии 
ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 
идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как 
неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, 
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 
личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских 
качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к 
российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и 
зарубежной культуры и базируется на знании содержания произведений, 
осмыслении поставленных в литературе проблем, формировании у 
обучающихся литературного вкуса, развитии филологической культуры, 
ведущей к овладению комплексным филологическим анализом 
художественного текста, осмыслению функциональной роли теоретико-
литературных понятий, пониманию коммуникативно-эстетических 
возможностей языка литературных произведений, а также позволяет 
совершенствовать устную и письменную речь обучающихся на примере 
лучших литературных образцов, создавать собственные письменные 
творческие работы и устные доклады о прочитанных книгах, 
осуществлять целенаправленную подготовку к будущей 
профессиональной деятельности, связанной с гуманитарной сферой. 
Достижение указанных целей возможно при комплексном решении 
учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и 
сформулированных во 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 систематическом приобщении 
старшеклассников к наследию отечественной и зарубежной классики и 
лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 
отечественной классической литературе как социокультурному и 
эстетическому феномену; освоении в ходе её изучения духовного опыта 
человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, 
социально-бытовых, культурных традиций и ценностей; воспитании 
личности, способной к созидательной гуманитарной деятельности в 
современном мире и осознанию культурной самоидентификации на 
основе изучения литературных произведений.

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к 
чтению как средству познания отечественной и других культур, 
уважительного отношения к ним, приобщением к российскому 
литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и 
сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 
воспитание и развитие постоянной потребности обучающихся в чтении 
художественных произведений в течение всей жизни; знание 
содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, 



мировой классической и современной литературы, в том числе 
литератур народов России; сознательное включение чтения в 
собственную досуговую деятельность и умение планировать и 
корректировать свою программу чтения; участвовать во внеурочных 
мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, 
чтению, образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс 
своих сверстников.

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и 
овладением современными читательскими практиками, культурой 
восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного 
истолкования прочитанного, направлены на развитие умений 
комплексного филологического анализа художественного текста и 
осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в 
том числе анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого с учётом историко-литературной 
обусловленности, культурного контекста и связей с современностью на 
основе понимания и осмысленного использования в процессе анализа и 
интерпретации произведений художественной литературы 
терминологического аппарата современного литературоведения, а также 
элементов искусствоведения, театроведения, киноведения.

Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-
литературном процессе и его основных закономерностях, о 
множественности литературно-художественных стилей разных эпох, 
литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном 
авторском стиле; выявлением взаимообусловленности элементов формы 
и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, 
проблем, способствующих осмыслению художественной картины 
жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской 
позиции; развитием представления о специфике литературы как вида 
искусства, культуры читательского восприятия, качеств 
квалифицированного читателя, обладающего образным и 
аналитическим мышлением, эстетическим вкусом, интеллектуальными 
и творческими способностями, эмоциональной отзывчивостью, а также 
умением сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 
и сравнивать их с научными, критическими и художественными 
интерпретациями в других видах искусств; развитием представлений об 
основных направлениях литературной критики, о современных 
профессиональных подходах к анализу художественного текста в 
литературоведении; развитием способности осуществлять поиск, отбор, 
анализ, структурирование и предъявление информации с 
использованием различных ресурсов, включая работу с книгой в 
традиционных и электронных библиотечных системах и 
медиапространстве; владением основами учебной проектно-
исследовательской деятельности историко- и теоретико-литературного 
характера, в том числе создания медиапроектов; различными приёмами 
цитирования и творческой переработки текстов.

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-
эстетических возможностей языка, нацелены на развитие представлений 
о литературном произведении как явлении словесного искусства и об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 
литературных текстах, на свободное владение разными способами 
информационной переработки текстов, на умение анализировать, 
аргументированно оценивать и редактировать собственные и чужие 
высказывания, использовать в своей исследовательской и проектной 
деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной 



жизни филологического сообщества, в том числе в Интернете.
Место предмета в 
учебном плане

  На изучение литературы в 10 классе основного среднего образования 
отводится 170 часов (5 часов в неделю).



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Уровень обучения 10 -11
Краткая характеристика программы: 
Цели и задачи 
изучения предмета

Общей целью общего образования по физической культуре 
является формирование разносторонней, физически развитой 
личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха. В программе по физической 
культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и 
связывается с формированием потребности учащихся в здоровом 
образе жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по 
использованию современных систем физической культуры в 
соответствии с личными интересами и индивидуальными 
показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и 
трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по 
физической культуре по трём основным направлениям.

Место предмета в 
учебном плане

Количество часов, рекомендованных для изучения физической 
культуры, – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 
классе – 102 часа (3 часа в неделю). Общее число часов, 
рекомендованных для изучения вариативных модулей физической 
культуры, – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе 
– 34 часа (1 час в неделю).



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА - 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Уровень обучения 10-11
Краткая характеристика программы: 
Цели и задачи 
изучения предмета

Обеспечивает инструментальную базу для изучения всех 
естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует 
логическое и абстрактное мышление учащихся на уровне, 
необходимом для освоения курсов информатики, 
обществознания, истории, словесности. В рамках данного курса 
учащиеся овладевают универсальным языком современной 
науки, которая формулирует свои достижения в математической 
форме. 

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает 
основу для успешного овладения законами физики, химии, 
биологии, понимания основных тенденций экономики и 
общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных 
цифровых и компьютерных технологиях, уверенно использовать 
их в повседневной жизни. В тоже время овладение абстрактными 
и логически строгими математическими конструкциями 
развивает умение находить закономерности, обосновывать 
истинность утверждения, использовать обобщение и 
конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует 
креативное и критическое мышление. В ходе изучения алгебры и 
начал математического анализа в старшей школе учащиеся 
получают новый опыт решения прикладных задач, 
самостоятельного построения математических моделей реальных 
ситуаций и интерпретации полученных решений, знакомятся с 
примерами математических закономерностей в природе, науке и 
в искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их 
авторами. 

Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, 
который реализуется как через учебный материал, 
способствующий формированию научного мировоззрения, так и 
через специфику учебной деятельности, требующей 
самостоятельности, аккуратности, продолжительной 
концентрации внимания и ответственности за полученный 
результат. 

Место предмета в 
учебном плане

В учебном плане на изучение курса алгебры и начал 
математического анализа на базовом уровне отводится 2 часа в 
неделю в 10 классе и 3 часа в неделю в 11 классе, всего за два 
года обучения – 170 часов. 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 
УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

Уровень обучения 10-11
Краткая характеристика программы: 
Цели и задачи 
изучения предмета

Обеспечивает инструментальную базу для изучения всех 
естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует 
логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, 
необходимом для освоения информатики, обществознания, 
истории, словесности и других дисциплин. В рамках данного 
учебного курса обучающиеся овладевают универсальным языком 
современной науки, которая формулирует свои достижения в 
математической форме. 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа 
закладывает основу для успешного овладения законами физики, 
химии, биологии, понимания основных тенденций развития 
экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в 
современных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно 
использовать их для дальнейшего образования и в повседневной 
жизни. В то же время овладение абстрактными и логически 
строгими конструкциями алгебры и математического анализа 
развивает умение находить закономерности, обосновывать 
истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и 
рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и 
конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует 
креативное и критическое мышление. 

В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала 
математического анализа» обучающиеся получают новый опыт 
решения прикладных задач, самостоятельного построения 
математических моделей реальных ситуаций, интерпретации 
полученных решений, знакомятся с примерами математических 
закономерностей в природе, науке и искусстве, с выдающимися 
математическими открытиями и их авторами.

Учебный курс обладает значительным воспитательным 
потенциалом, который реализуется как через учебный материал, 
способствующий формированию научного мировоззрения, так и 
через специфику учебной деятельности, требующей 
продолжительной концентрации внимания, самостоятельности, 
аккуратности и ответственности за полученный результат. 

Место предмета в 
учебном плане

На изучение учебного курса «Алгебра и начала 
математического анализа» отводится 272 часа: в 10 классе – 136 
часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет Биология 
Уровень обучения 10-11 классы
Краткая характеристика программы: 
Цели и задачи 
изучения предмета

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». 

Место предмета в 
учебном плане

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).



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА.  БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Уровень обучения 10-11
Краткая характеристика программы: 
Цели и задачи 
изучения предмета

Формирования у обучающихся статистической культуры и 
понимания роли теории вероятностей как математического 
инструмента для изучения случайных событий, величин и 
процессов. При изучении курса обогащаются представления 
учащихся о методах исследования изменчивого мира, 
развивается понимание значимости и общности математических 
методов познания как неотъемлемой части современного 
естественно-научного мировоззрения.

Содержание курса направлено на закрепление знаний, 
полученных при изучении курса основной школы и на развитие 
представлений о случайных величинах и взаимосвязях между 
ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из 
окружающего мира. 

Место предмета в 
учебном плане

На изучение курса «Вероятность и статистика» на базовом 
уровне отводится 1 час в неделю в течение каждого года 
обучения, всего 68 учебных часов.



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет ГЕОМЕТРИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Уровень обучения 10-11
Краткая характеристика программы: 
Цели и задачи 
изучения предмета

Формирование функциональной математической 
грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у 
обучающихся правильных представлений о сущности и 
происхождении геометрических абстракций, соотношении 
реального и идеального, характере отражения математической 
наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в 
системе наук и роли математического моделирования в научном 
познании и в практике способствует формированию научного 
мировоззрения учащихся, а также качеств мышления, 
необходимых для адаптации в современном обществе.

Логическое мышление, формируемое при изучении 
обучающимися понятийных основ геометрии и построении 
цепочки логических утверждений в ходе решения 
геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы 
непосредственно используются при решении задач естественно-
научного цикла, в частности из курса физики.

Умение ориентироваться в пространстве играет 
существенную роль во всех областях деятельности человека. 
Ориентация человека во времени и пространстве ― необходимое 
условие его социального бытия, форма отражения окружающего 
мира, условие успешного познания и активного преобразования 
действительности. Оперирование пространственными образами 
объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности, 
является одним из профессионально важных качеств, поэтому 
актуальна задача формирования у обучающихся 
пространственного мышления как разновидности образного 
мышления ― существенного компонента в подготовке к 
практической деятельности по многим направлениям. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на 
базовом уровне обучения – общеобразовательное и 
общекультурное развитие обучающихся через обеспечение 
возможности приобретения и использования систематических 
геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, 
возможности успешного продолжения образования по 
специальностям, не связанным с прикладным использованием 
геометрии.

Задачами освоения курса «Геометрии» на базовом уровне в 
10―11 классах являются: 
• формирование представления о геометрии как части мировой 
культуры и осознание её взаимосвязи с окружающим миром;
• формирование представления о многогранниках и телах 
вращения как о важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего 



мира; 
• формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире многогранники и тела вращения; 
• овладение методами решения задач на построения на 
изображениях пространственных фигур; 
• формирование умения оперировать основными понятиями о 
многогранниках и телах вращения и их основными свойствами;
• овладение алгоритмами решения основных типов задач; 
формирование умения проводить несложные доказательные 
рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с 
практическим содержанием;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, познавательной активности, исследовательских 
умений, критичности мышления;
• формирование функциональной грамотности, релевантной 
геометрии: умение распознавать проявления геометрических 
понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 
ситуациях и при изучении других учебных предметов, 
проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их 
на языке геометрии и создавать геометрические модели, 
применять освоенный геометрический аппарат для решения 
практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 
полученные результаты.

Место предмета в 
учебном плане

На изучение геометрии отводится 2 часа в неделю в 10 
классе и 1 час в неделю в 11 классе, всего за два года обучения - 
102 учебных часа.



                           АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет ГЕОМЕТРИЯ. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ
Уровень обучения 10-11
Краткая характеристика программы: 
Цели и задачи 
изучения предмета

Развитие индивидуальных способностей обучающихся при 
изучении геометрии через обеспечение возможности 
приобретения и использования более глубоких геометрических 
знаний и действий, специфичных геометрии, и необходимых для 
успешного профессионального образования, связанного с 
использованием математики.

Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом 
уровне, расширяющими и усиливающими курс базового уровня, 
являются:

расширение представления о геометрии как части мировой 
культуры и формирование осознания взаимосвязи геометрии с 
окружающим миром;

формирование представления о пространственных фигурах 
как о важнейших математических моделях, позволяющих 
описывать и изучать разные явления окружающего мира, знание 
понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» учебного 
курса геометрии;

формирование умения владеть основными понятиями о 
пространственных фигурах и их основными свойствами, знание 
теорем, формул и умение их применять, умения доказывать 
теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и 
в реальном мире многогранники и тела вращения, 
конструировать геометрические модели;

формирование понимания возможности аксиоматического 
построения математических теорий, формирование понимания 
роли аксиоматики при проведении рассуждений;

формирование умения владеть методами доказательств и 
алгоритмов решения, умения их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических 
задач и задач с практическим содержанием, формирование 
представления о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений;

развитие и совершенствование интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся, познавательной 
активности, исследовательских умений, критичности мышления, 
интереса к изучению геометрии;

формирование функциональной грамотности, релевантной 
геометрии: умения распознавать проявления геометрических 
понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 
ситуациях и при изучении других учебных предметов, 
проявления зависимостей и закономерностей, моделирования 



реальных ситуаций, исследования построенных моделей, 
интерпретации полученных результатов.

Место предмета в 
учебном плане

На изучение учебного курса «Геометрия» на углублённом 
уровне отводится 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в 
неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет ИНФОРМАТИКА
Уровень обучения 10-11
Краткая характеристика программы: 
Цели и задачи 
изучения предмета

Основная цель изучения учебного предмета 
«Информатика» на базовом уровне для уровня среднего общего 
образования – обеспечение дальнейшего развития 
информационных компетенций выпускника, его готовности к 
жизни в условиях развивающегося информационного общества и 
возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим 
изучение информатики в 10 – 11 классах должно обеспечить:

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

сформированность основ логического и алгоритмического 
мышления;

сформированность умений различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 
оценивания и связь критериев с определённой системой 
ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;

сформированность представлений о влиянии 
информационных технологий на жизнь человека в обществе, 
понимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономического, 
медицинского и физиологического контекстов информационных 
технологий;

принятие правовых и этических аспектов информационных 
технологий, осознание ответственности людей, вовлечённых в 
создание и использование информационных систем, 
распространение информации;

создание условий для развития навыков учебной, 
проектной, научно-исследовательской и творческой 
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.

Место предмета в 
учебном плане

Общее число часов, отведённых для изучения информатики 
(базовый уровень) на 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).



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Уровень обучения 10
Краткая характеристика программы: 
Цели и задачи 
изучения предмета

Целями реализации программы являются:
-достижение обучающимися результатов изучения предмета в 

соответствии с требованиями совершенствования стандартов 
среднего общего образования;

- освоение межпредметных понятий, универсальных учебных 
действий, обеспечивающих успешное изучение данного и других 
учебных предметов на уровне среднего общего образования, 
создание условий для достижения личностных результатов 
среднего общего образования, развитие навыков инновационного 
мышления.

Задачами реализации программы являются:
-  развитие личности в период ранней юности, ее духовной 

культуры, социального мышления, познавательного интереса к 
изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 
мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

-  воспитание общероссийской идентичности, 
гражданственности, социальной ответственности; 
приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям;

 - углубление системы знаний, составляющих основы 
философии, социологии, политологии, социальной психологии, 
истории, филологии, необходимых для эффективного 
взаимодействия с социальной и научной средой и успешного 
получения последующего профессионального образования и 
самообразования;

-  овладение умениями получения и осмысления социальной, 
исторической, филологической информации, систематизации 
полученных данных; освоение способов познавательной, 
практической деятельности в характерных социальных ролях;

-  формирование опыта применения полученных знаний и 
умений для решения типичных задач в области научно-
исследовательской и проектной деятельности, социальных 
отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, 
в межличностных отношениях, включая отношения между 
людьми разных национальностей и вероисповеданий, в 
познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 
деятельности; для самоопределения в области социальных и 
гуманитарных наук.

Место предмета в 
учебном плане

Всего на изучение учебного предмета на уровне среднего общего 
образования отводится 34 часов (1 час в неделю).



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Уровень обучения 10 -11
Краткая характеристика программы: 
Цели и задачи 
изучения предмета

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего 
образования является формирование у обучающихся базового 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии 
с современными потребностями личности, общества и государства, 
что предполагает:
• способность применять принципы и правила безопасного 
поведения в повседневной жизни на основе понимания 
необходимости ведения здорового образа жизни, причин и 
механизмов возникновения и развития различных опасных и 
чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых 
средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;
• сформированность активной жизненной позиции, осознанное 
понимание значимости личного и группового безопасного 
поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 
личности, общества и государства;
• знание и понимание роли личности, общества и государства в 
решении задач обеспечения национальной безопасности и защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени.

Место предмета в 
учебном плане

Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего 
общего образования отводится 68 часов (по 34 часа в каждом 
классе).



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Предмет ФИЗИКА
Уровень обучения 10-11
Краткая характеристика программы: 
Цели и задачи 
изучения предмета

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.

Место предмета в 
учебном плане

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).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня 
является продолжением и развитием одноименного учебного курса 
углублённого уровня на уровне среднего общего образования. Учебный курс 
предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и 
понимания роли теории вероятностей как математического инструмента для 
изучения случайных событий, величин и процессов. При изучении курса 
обогащаются представления обучающихся о методах исследования 
изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности 
математических методов познания как неотъемлемой части современного 
естественно-научного мировоззрения.

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, 
полученных при изучении курса на уровне основного общего образования, и 
на развитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между 
ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего 
мира. В результате у обучающихся должно сформироваться представление о 
наиболее употребительных и общих математических моделях, используемых 
для описания антропометрических и демографических величин, 
погрешностей в различные рода измерениях, длительности безотказной 
работы технических устройств, характеристик массовых явлений и процессов 
в обществе. Учебный курс является базой для освоения вероятностно-
статистических методов, необходимых специалистам не только инженерных 
специальностей, но также социальных и психологических, поскольку 
современные общественные науки в значительной мере используют аппарат 
анализа больших данных. Центральную часть учебного курса занимает 
обсуждение закона больших чисел – фундаментального закона природы, 
имеющего математическую формализацию. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса 
«Вероятность и статистика» на углублённом уровне выделены основные 
содержательные линии: «Случайные события и вероятности» и «Случайные 
величины и закон больших чисел». 

Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теории 
графов и теории множеств, необходимые для полноценного освоения 
материала данного учебного курса и смежных математических учебных 
курсов. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит 
основой для формирования представлений о распределении вероятностей 
между значениями случайных величин. Важную часть в этой содержательной 
линии занимает изучение геометрического и биномиального распределений и 



знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным 
распределениями.

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и 
распределениями, акцентируют внимание обучающихся на описании и 
изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. Основное 
внимание уделяется показательному и нормальному распределениям.

В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи 
между случайными величинами и описание этой связи с помощью 
коэффициента корреляции и его выборочного аналога. Эти элементы 
содержания развивают тему «Диаграммы рассеивания», изученную на уровне 
основного общего образования, и во многом опираются на сведения из 
курсов алгебры и геометрии.

Ещё один элемент содержания, который предлагается на 
ознакомительном уровне – последовательность случайных независимых 
событий, наступающих в единицу времени. Ознакомление с распределением 
вероятностей количества таких событий носит развивающий характер и 
является актуальным для будущих абитуриентов, поступающих на учебные 
специальности, связанные с общественными науками, психологией и 
управлением.

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» на 
углубленном уровне 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

Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) 
вершины. Графы на плоскости. Деревья. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные 
события (исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и 
вероятности событий. Случайные опыты с равновозможными 
элементарными событиями. 

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные 
события. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного 
эксперимента. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимые 
события.

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые 
испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Перестановки 
и факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома 
Ньютона. 

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из 
конечной совокупности. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма 
распределения. Операции над случайными величинами. Бинарная случайная 
величина. Примеры распределений, в том числе геометрическое и 
биномиальное.
11 КЛАСС

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые 
случайные величины.

Математическое ожидание случайной величины (распределения). 
Примеры применения математического ожидания (страхование, лотерея). 
Математическое ожидание бинарной случайной величины. Математическое 
ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание 
геометрического и биномиального распределений. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины 
(распределения). Дисперсия бинарной случайной величины. Математическое 
ожидание произведения и дисперсия суммы независимых случайных 
величин. Дисперсия и стандартное отклонение биномиального 
распределения. Дисперсия и стандартное отклонение геометрического 
распределения. 



Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон 
больших чисел. Выборочный метод исследований. Выборочные 
характеристики. Оценивание вероятности события по выборочным данным. 
Проверка простейших гипотез с помощью изученных распределений.

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности 
вероятности распределения. Равномерное распределение и его свойства. 
Задачи, приводящие к показательному распределению. Задачи, приводящие к 
нормальному распределению. Функция плотности вероятности 
показательного распределения, функция плотности вероятности нормального 
распределения. Функция плотности и свойства нормального распределения.

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, 
приводящие к распределению Пуассона.

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной 
корреляции. Совместные наблюдения двух величин. Выборочный 
коэффициент корреляции. Различие между линейной связью и причинно-
следственной связью. Линейная регрессия, метод наименьших квадратов.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 
НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представление о 
математических основах функционирования различных структур, явлений, 
процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 
взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением;

2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

прошлому и настоящему российской математики, ценностное отношение к 
достижениям российских математиков и российской математической школы, 
использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах 
экономики;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа, сформированность 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 
применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание 
личного вклада в построение устойчивого будущего;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость 
к математическим аспектам различных видов искусства;

5) физического воспитания:
сформированность умения применять математические знания в 

интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к 
своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность), физическое совершенствование 
при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к 

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с 
математикой и её приложениями, умение совершать осознанный выбор 
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 
готовность и способность к математическому образованию и 



самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному 
участию в решении практических задач математической направленности;

7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация 
на применение математических знаний для решения задач в области 
окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды;

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, понимание 
математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 
развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком 
математики и математической культурой как средством познания мира, 
готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 
индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 
определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;

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

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 
в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 
(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы;

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

Базовые исследовательские действия:



использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 
устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 
свою позицию, мнение;

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 
по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 
выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов, выводов и обобщений;

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 
предположения о его развитии в новых условиях.

Работа с информацией:
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решения задачи;
выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 
форм представления;

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

оценивать надёжность информации по самостоятельно 
сформулированным критериям.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 
устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 
комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 
решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 
формулировать разногласия, свои возражения;

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 
проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:



составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
и корректировать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть 
способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 
математической задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 
найденных ошибок, выявленных трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 
достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, 
давать оценку приобретённому опыту.

Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных задач, принимать цель совместной 
деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 
виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 
обобщать мнения нескольких людей;

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и 
координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 
качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 
участниками взаимодействия.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу 10 класса обучающийся научится:
свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, 

путь в графе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного 
эксперимента; 

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), 
случайное событие, элементарное случайное событие (элементарный исход) 
случайного опыта, находить вероятности событий в опытах с 
равновозможными элементарными событиями;

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных 
событий, событие, противоположное данному, использовать диаграммы 
Эйлера, координатную прямую для решения задач, пользоваться формулой 
сложения вероятностей для вероятностей двух и трех случайных событий;



оперировать понятиями: условная вероятность, умножение 
вероятностей, независимые события, дерево случайного эксперимента, 
находить вероятности событий с помощью правила умножения, дерева 
случайного опыта, использовать формулу полной вероятности, формулу 
Байеса при решении задач, определять независимость событий по формуле и 
по организации случайного эксперимента;

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления 
элементов множеств, элементарных событий случайного опыта, решения 
задач по теории вероятностей; 

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт 
(испытание), успех и неудача, независимые испытания, серия испытаний, 
находить вероятности событий: в серии испытаний до первого успеха, в 
серии испытаний Бернулли, в опыте, связанном со случайным выбором из 
конечной совокупности; 

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение 
вероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина, 
геометрическое, биномиальное распределение. 

К концу 11 класса обучающийся научится:
оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных 

величин, использовать таблицу совместного распределения двух случайных 
величин для выделения распределения каждой величины, определения 
независимости случайных величин;

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной 
величины (распределения), применять свойства математического ожидания 
при решении задач, вычислять математическое ожидание биномиального и 
геометрического распределений; 

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение 
случайной величины, применять свойства дисперсии случайной величины 
(распределения) при решении задач, вычислять дисперсию и стандартное 
отклонение геометрического и биномиального распределений;

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать 
характеристики генеральной совокупности данных по выборочным 
характеристикам. Оценивать вероятности событий и проверять простейшие 
статистические гипотезы, пользуясь изученными распределениями.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

Количество часов

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

1 Элементы теории графов  3  0.5  0 http://mathnet.spb.ru

2 Случайные опыты, случайные события и 
вероятности событий  3  0  0 http://www.problems.ru

3

Операции над множествами и 
событиями. Сложение и умножение 
вероятностей. Условная вероятность. 
Независимые события

 5  0  0 http://www.problems.ru

4 Элементы комбинаторики  4  0  0 
http://mathnet.spb.ru 
портал Uchi.ru

5
Серии последовательных испытаний. 
Испытания Бернулли. Случайный выбор 
из конечной совокупности

 5  0  1 http://www.problems.ru

6 Случайные величины и распределения  14  1  1 
http://www.problems.ru 
портал Uchi.ru

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  1.5  2 

http://mathnet.spb.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.problems.ru/
http://mathnet.spb.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.problems.ru/


 11 КЛАСС 
Количество часов

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

1 Закон больших чисел  5  0.5  1 https://mathnet.spb.ru/

2 Элементы математической статистики  6  0  1 http://www.problems.ru

3
Непрерывные случайные величины 
(распределения), показательное и 
нормальное распределения

 4  0  0 https://mathnet.spb.ru/

4 Распределение Пуассона  2  0  1 https://mathnet.spb.ru/

5 Связь между случайными величинами  6  0  1 http://www.problems.ru

6 Обобщение и систематизация знаний  11  1  0 https://mathnet.spb.ru/

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  1.5  4 

https://mathnet.spb.ru/
http://www.problems.ru/
https://mathnet.spb.ru/
https://mathnet.spb.ru/
http://www.problems.ru/
https://mathnet.spb.ru/


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

Количество 
часов№ 

п/п Тема урока 
Всего 

1 Граф, связный граф, представление задачи с помощью графа  1 

2 Степень (валентность) вершины. Путь в графе. Цепи и циклы. 
Стартовая диагностика  1 

3 Графы на плоскости. Дерево случайного эксперимента  1 

4 Случайные эксперименты и случайные события. Элементарные 
события (исходы)  1 

5 Вероятность случайного события.  1 

6 Вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными 
событиями  1 

7 Пересечение, объединение множеств и событий, противоположные 
события. Формула сложения вероятностей  1 

8 Условная вероятность. Умножение вероятностей. Формула 
условной вероятности  1 

9 Условная вероятность. Умножение вероятностей. Формула 
условной вероятности  1 

10 Формула полной вероятности  1 
11 Формула Байеса. Независимые события  1 
12 Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал  1 
13 Число сочетаний. Треугольник Паскаля  1 
14 Формула бинома Ньютона  1 

15 Обобщение и систематизация знаний по теме "Графы, вероятности, 
множества, комбинаторика"  1 

16 Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. 
Независимые испытания.  1 

17 Серия независимых испытаний до первого успеха  1 
18 Серия независимых испытаний Бернулли  1 
19 Случайный выбор из конечной совокупности  1 
20 Практическая работа с использованием электронных таблиц  1 

21 Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма 
распределения  1 

22 Операции над случайными величинами. Примеры распределений. 
Бинарная случайная величина  1 

23 Геометрическое распределение. Биномиальное распределение  1 



24 Математическое ожидание случайной величины. Совместное 
распределение двух случайных величин  1 

25
Независимые случайные величины. Свойства математического 
ожидания. Математическое ожидание бинарной случайной 
величины

 1 

26 Математическое ожидание геометрического и биномиального 
распределений  1 

27 Дисперсия и стандартное отклонение  1 
28 Дисперсия бинарной случайной величины. Свойства дисперсии  1 

29 Математическое ожидание произведения и дисперсия суммы 
независимых случайных величин  1 

30 Дисперсия биномиального распределения.  1 
31 Практическая работа с использованием электронных таблиц  1 

32 Обобщение и систематизация знаний по теме: " Случайные 
величины и распределения"  1 

33 Обобщение и систематизация знаний: "Случайные величины и 
распределения"  1 

34 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  1 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34 



 11 КЛАСС 
Количество 
часов№ 

п/п Тема урока 
Всего 

1 Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева.  1 

2 Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. 
Закон больших чисел  1 

3 Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Входная диагностика  1 
4 Выборочный метод исследований  1 
5 Практическая работа с использованием электронных таблиц  1 

6 Генеральная совокупность и случайная выборка. Знакомство с 
выборочными характеристиками.  1 

7 Оценка среднего и дисперсии генеральной совокупности с помощью 
выборочных характеристик  1 

8 Оценивание вероятностей событий по выборке  1 

9 Статистическая гипотеза. Проверка простейших гипотез с помощью 
свойств изученных распределений  1 

10 Статистическая гипотеза. Проверка простейших гипотез с помощью 
свойств изученных распределений  1 

11 Практическая работа с использованием электронных таблиц  1 

12 Примеры непрерывных случайных величин. Функция плотности 
вероятности  1 

13 Равномерное распределение. Примеры задач, приводящих к 
показательному и к нормальному распределениям  1 

14 Функция плотности вероятности показательного распределения  1 
15 Функция плотности вероятности нормального распределения  1 

16 Последовательность одиночных независимых событий. Пример 
задачи, приводящей к распределению Пуассона  1 

17 Практическая работа с использованием электронных таблиц  1 
18 Ковариация двух случайных величин. Коэффициент корреляции  1 
19 Совместные наблюдения двух величин  1 
20 Выборочный коэффициент корреляции  1 
21 Различие между линейной связью и причинно-следственной связью  1 
22 Линейная регрессия  1 
23 Практическая работа с использованием электронных таблиц  1 

24 Представление данных с помощью таблиц и диаграмм, 
описательная статистика  1 

25 Опыты с равновозможными элементарными событиями  1 



26 Вычисление вероятностей событий с применением формул  1 

27 Вычисление вероятностей событий с применением графических 
методов: координатная прямая, дерево, диаграмма Эйлера  1 

28 Случайные величины и распределения  1 
29 Математическое ожидание случайной величины  1 
30 Математическое ожидание случайной величины  1 

31 Обобщение и систематизация знаний по теме: "Вероятность и 
статистика"  1 

32 Вычисление вероятностей событий с применением формул и 
графических методов  1 

33 Случайные величины и распределения. Математическое ожидание 
случайной величины  1 

34 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  1 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34 





МОАУ «Гимназия №7» (полного дня)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по элективному курсу «Финансовая математика»

10 - 11 класс

     

                                                                       

г. Оренбург 2023



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Финансовая математика – это раздел прикладной математики, в рамках которой 
изучаются методы математических расчётов, применяемых в финансовых операциях. В 
настоящее время математика считается одним из важнейших методов анализа 
экономической действительности. Математика делает экономические понятия более 
четкими, позволяет понять количественные законы экономики, ускоряет процесс 
принятии управленческих (хозяйственных) решений. Успехи формализации 
экономических понятий при помощи математики стали возможны благодаря прогрессу в 
области прикладной математики и развитию науки (в частности, информационных 
технологий). 

В государственную итоговую аттестацию учащихся 11-х классов включено 
практико-ориентированное задание: текстовая задача с экономическим содержанием. Это 
задание можно условно разделить на 4 основных блока: 1) Проценты; 2) Вклады; 3) 
Кредиты; 4) Задачи на оптимальный выбор.

Также необходимость введения данного курса обусловлена реализацией 
федерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Целью этого 
проекта является повышение финансовой грамотности российских граждан (особенно 
учащихся школ и высших учебных заведений, а также взрослого населения с низким и 
средним уровнями доходов), содействие формированию у российских граждан разумного 
финансового поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к личным 
финансам, повышение эффективности в сфере защиты прав потребителей финансовых 
услуг. 

В связи с чем и возникла необходимость введения элективного учебного курса 
«Финансовая математика», цель которого повысить общекультурный уровень учащихся, 
заложить основы финансовой математики и как следствие финансово грамотного 
поведения, а также обеспечить выпускникам успешное выполнение практико-
ориентированных заданий на государственной итоговой аттестации.

Цели элективного курса «Финансовая математика»:
расширение и углубление знания учащихся по некоторым разделам математики, не 

включенным в общеобразовательную программу, но необходимые для дальнейшего 
обучения.

повышение уровня финансовой грамотности учащихся посредством освоения 
основных понятий из сферы финансов и изложения их в увязке с относительно 
продвинутой системой математического моделирования.

Задачи элективного курса «Финансовая грамотность»:
 формирование у учащихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных.
развитие интереса учащихся к изучению математики, финансовой математики.
обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам 

анализа информации, получаемой в разных формах.
формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач.
Общее число часов, отведенных на изучение курса, составляет 68 часов:  в 10 

классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе  - 34 часа в год (1 час в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 класс
Модуль 1. «Проценты».
Проценты, скидка или дисконт, прямая и обратная пропорциональность. 
Увеличение величины Х на а% - Х*(1+а/100). Уменьшение величины Х на 
а% - Х*(1-а/100). Чтение и анализ данных, представленных в виде графиков, 
диаграмм и таблиц. Текстовые арифметические задачи на товарно-денежные 
отношения. Текстовые арифметические задачи на проценты.
Модуль 2. «Банк и банковские продукты».
Банк. Простейшая модель банковской системы. Банковские продукты.
Вклады. Кредиты. Услуги коммерческих банков.
Модуль 3. «Вклады».
Вклад, вкладчик, взаимоотношения банк - вкладчик, дата начисления 
процентов, период начисления процентов, проценты, процентные деньги, 
сумма вклада, основная сумма вклада, процентная ставка, начисляемые 
проценты, доход по вкладу, простые проценты, сложные проценты, выручка 
и пр. Простые проценты и арифметическая прогрессия. Сложные проценты и 
геометрическая прогрессия.

11 класс
Модуль 4. «Кредиты».
Кредит. Дата погашения кредита, дата начисления процентов, период 
начисления процентов, проценты, процентные деньги, сумма кредита, 
основная сумма долга, оставшаяся сумма основного долга, период 
кредитования, процентная ставка, начисляемые проценты, полная выплата в 
период, выплата суммы основного долга, выплата процентов по кредиту в 
период, переплата по кредиту, простые проценты, сложные проценты, 
выручка, авансовые платежи. Дифференцированные платежи, шаровой 
платеж, аннуитетные платежи, и пр. Методы решения задач: метод двух 
карманов, описательный метод.
Модуль 5. «Бюджет семьи».
Семейная экономика. Домашняя финансовая документация. Семейный 
бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Составление годового 
бюджета семьи. Планирование бюджета семьи. Потребительские кредиты. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 
логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
• готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм
• взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;
• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества;
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное, формирование ответственного и 
заботливого отношения к членам своей семьи, нравственного сознания и 
поведения в семье;
• формирование способности делать осознанный выбор из различных 
возможностей реализации собственных жизненных планов при постановке 
финансовых целей и готовности к самостоятельной, творческой, 
ответственной деятельности в процессе финансового планирования жизни.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических 
объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 
определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;



• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 
утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные;
• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 
фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий;
• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;
• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 
противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 
математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения;
• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев).
Базовые исследовательские действия:

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 
самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 
аргументировать свою позицию, мнение;
• проводить по самостоятельно составленному плану несложный 
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
математического объекта, зависимостей объектов между собой;
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов, выводов и обобщений;
• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 
предположения о его развитии в новых условиях.
Работа с информацией:

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 
необходимых для решения задачи;
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления;
• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 
задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

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



устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 
комментировать полученный результат;
• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 
решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 
формулировать разногласия, свои возражения;
• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 
проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории;
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении учебных математических задач; 
• принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 
совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 
процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;
• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать 
свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего 
вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 
взаимодействия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 
учётом новой информации.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 
решения математической задачи;
• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
найденных ошибок, выявленных трудностей;
• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 
условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 
ошибку, давать оценку приобретённому опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
В результате освоения курса учащиеся должны знать, как:
• читать диаграммы, таблицы и графики;
• рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и



• остающиеся после уплаты налогов;
• контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии 
денег;
• достигать поставленных финансовых целей через управление семейным 
бюджетом;
• рассчитывать ожидаемую стоимость сберегательного вклада при 
различных условиях договора;
• выбирать из банковских сберегательных вкладов тот, который в 
наибольшей степени отвечает поставленной цели; рассчитывать процентный 
доход по вкладу;
• оценивать стоимость и риск ипотечного кредита;
• находить информацию об изменениях курсов валют;
• рассчитывать размер ежемесячной выплаты по кредиту, определять, может 
ли семья позволить себе кредит;
• воспользоваться досрочным погашением кредита или рефинансированием 
кредита.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС 

Количество часов

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Модуль 1. «Проценты».                                                         
1.1 Проценты 3  http://dnifg.ru/news/

1.2 Текстовые арифметические задачи на 
товарно-денежные отношения 4 https://vashifinancy.ru;

1.3 Текстовые арифметические задачи на 
проценты. 4 https://edu.pacc.ru/

Итого по разделу 11
Модуль 2. «Банк и банковские продукты».                        

2.1 Что такое банк. Простейшая модель 
банковской системы 4 https://vashifinancy.ru;

2.2 Банк и банковские продукты 6 https://edu.pacc.ru/
Итого по разделу 10

Модуль 3. «Вклады»                                                                
3.1 Проценты по вкладам 3 https://edu.pacc.ru/

3.2 Простые проценты и арифметическая 
прогрессия 4 https://edu.pacc.ru/

3.3 Сложные проценты и геометрическая 
прогрессия 5 https://vashifinancy.ru;

Итого по разделу 12
Итоговый контроль 1 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34 



11 КЛАСС 
Количество часов

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Модуль 4. «Кредиты»                                                                                 

4.1 Кредит. Анализ графика платежей по 
кредиту 4 https://edu.pacc.ru/

4.2 Решение задач. Кредит с заданными 
условиями выплаты суммы основного долга 7 https://vashifinancy.ru;

4.3 Решение задач. Дифференцированные 
платежи 6 https://edu.pacc.ru/

4.4 Решение задач. Аннуитетные платежи 5 https://edu.pacc.ru/
Итого по разделу 22

Модуль 5. «Бюджет семьи»                                                    
5.1 Семейная экономика 5 https://vashifinancy.ru;
5.2 Потребительские кредиты 6 https://edu.pacc.ru/

Итого по разделу 11
Итоговый контроль 1 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10  КЛАСС 
Количество 
часов№ 

п/п Тема урока 
Всего 

1 Проценты  1 
2 Проценты  1 
3 Проценты  1 
4 Текстовые арифметические задачи на товарно-денежные отношения  1 
5 Текстовые арифметические задачи на товарно-денежные отношения  1 
6 Текстовые арифметические задачи на товарно-денежные отношения  1 
7 Текстовые арифметические задачи на товарно-денежные отношения  1 
8 Текстовые арифметические задачи на проценты.  1 
9 Текстовые арифметические задачи на проценты.  1 
10 Текстовые арифметические задачи на проценты.  1 
11 Текстовые арифметические задачи на проценты.  1 
12 Что такое банк. Простейшая модель банковской системы  1 
13 Что такое банк. Простейшая модель банковской системы  1 
14 Что такое банк. Простейшая модель банковской системы  1 
15 Что такое банк. Простейшая модель банковской системы  1 
16 Банк и банковские продукты  1 
17 Банк и банковские продукты  1 
18 Банк и банковские продукты  1 
19 Банк и банковские продукты  1 
20 Банк и банковские продукты  1 
21 Банк и банковские продукты  1 
22 Проценты по вкладам  1 
23 Проценты по вкладам  1 
24 Проценты по вкладам  1 
25 Простые проценты и арифметическая прогрессия  1 
26 Простые проценты и арифметическая прогрессия  1 
27 Простые проценты и арифметическая прогрессия  1 
28 Простые проценты и арифметическая прогрессия  1 
29 Сложные проценты и геометрическая прогрессия  1 
30 Сложные проценты и геометрическая прогрессия  1 
31 Сложные проценты и геометрическая прогрессия  1 
32 Сложные проценты и геометрическая прогрессия  1 
33 Сложные проценты и геометрическая прогрессия  1 
34 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34 



11 КЛАСС 
Количеств
о часов

№ 
п/п Тема урока 

Всего 

1 Кредит. Анализ графика платежей по кредиту  1 
2 Кредит. Анализ графика платежей по кредиту  1 
3 Кредит. Анализ графика платежей по кредиту  1 
4 Кредит. Анализ графика платежей по кредиту  1 
5  Кредит с заданными условиями выплаты суммы основного долга  1 

6 Решение задач. Кредит с заданными условиями выплаты суммы 
основного долга  1 

7 Решение задач. Кредит с заданными условиями выплаты суммы 
основного долга  1 

8 Решение задач. Кредит с заданными условиями выплаты суммы 
основного долга  1 

9 Решение задач. Кредит с заданными условиями выплаты суммы 
основного долга  1 

10 Решение задач. Кредит с заданными условиями выплаты суммы 
основного долга  1 

11 Решение задач. Кредит с заданными условиями выплаты суммы 
основного долга  1 

12 Дифференцированные платежи  1 
13 Решение задач. Дифференцированные платежи  1 
14 Решение задач. Дифференцированные платежи  1 
15 Решение задач. Дифференцированные платежи  1 
16 Решение задач. Дифференцированные платежи  1 
17 Решение задач. Дифференцированные платежи  1 
18  Аннуитетные платежи  1 
19 Решение задач. Аннуитетные платежи  1 
20 Решение задач. Аннуитетные платежи  1 
21 Решение задач. Аннуитетные платежи  1 
22 Решение задач. Аннуитетные платежи  1 
23 Семейная экономика. Доходы  1 
24 Семейная экономика. Доходы  1 
25 Семейная экономика. Расходы  1 
26 Семейная экономика. Расходы  1 
27 Семейная экономика. Бюджет своей семьи  1 
28 Потребительские кредиты  1 
29 Потребительские кредиты  1 
30 Потребительские кредиты  1 
31 Потребительские кредиты  1 
32 Потребительские кредиты  1 
33 Потребительские кредиты  1 
34 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34 
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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, но в связи с  

учебным планом МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) на преподавание 

курса химии в 10-11 классах выделяется 2 часа в неделю, всего - 136 часов 

(68  ч в 10 классе и 68 ч в 11 классе). Один час из части федерального плана, 

формируемой участниками образовательных отношений,  выделен с целью 

формирования у обучающихся единой химической картины мира; для 

решения задач, как средства закрепления умений и навыков по предмету, для 

более качественного усвоения изучаемого материала, для проведения 

контрольных работ, всероссийской контрольной работы в 11 классе; для 

обобщения и систематизации знаний по отдельным темам курса в 10 классе 

и в 11 классе.  



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ12 

 

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. Структурные формулы различных видов: 

развёрнутая, сокращённая, скелетная. Гомология, изомерия. Виды изомерии: 

структурная, пространственная. Химическая связь в органических 

соединениях – одинарные и кратные связи. Типы гибридизации атомных 

орбиталей углерода. 

Представление о классификации органических веществ. Понятие  о 

функциональной группе.  Номенклатура органических соединений 

(систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей 

классов органических веществ. 

Особенности и классификация органических реакций. 

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). 

Расчётные задачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массовым долям элементов, входящих в его состав, нахождение 

молекулярной формулы органического соединения по массе (объёму) 

продуктов сгорания.  

Углеводороды 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд, общая формула, 

номенклатура  и изомерия. Метан и этан – простейшие представители 

алканов: физические и химические свойства (реакции замещения и горения), 

нахождение в природе, получение и применение. Химические свойства 

алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования, циклизации, 

пиролиза, крекинга, горения. Способы получения и применение алканов. 

                                                             
1 Курсивом в тексте выделены элементы содержания, которые внесены для расширения учебного 

материала за счет  части  федерального плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
2  Курсивом полужирного начертания в тексте выделены элементы содержания учебного 

материала, которые изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных 

результатов освоения ФОП СОО на базовом уровне. 



Алкены: состав и строение, гомологический ряд, общая формула, 

номенклатура. Структурная и геометрическая  (цис-транс-) изомерия. 

Этилен и пропилен – простейшие представители алкенов: физические и 

химические свойства (реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, 

окисления и полимеризации), получение и применение. Правило 

Марковникова. Качественные реакции на двойную связь.  Способы получения 

и применение алкенов. 

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие 

химические свойства (реакция полимеризации). Классификация алкадиенов 

(сопряжённые, изолированные).  Получение синтетического каучука и 

резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд, общая 

формула, номенклатура  и изомерия. Ацетилен – простейший представитель 

алкинов: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и 

применение. Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную 

связь. Качественные реакции на тройную связь. Способы получения и 

применение алкинов. 

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). 

Установление структурной формулы органического вещества на 

основе его химических свойств или способов получения 

Кислородсодержащие органические соединения 

Предельные одноатомные спирты. Гомологический ряд, общая формула, 

изомерия, номенклатура  и классификация. Метанол и этанол: строение, 



физические и химические свойства (реакции с активными металлами, 

галогеноводородами, горение), применение. Водородные связи между 

молекулами спиртов. Качественная реакция на одноатомные спирты. 

Способы получения и применение одноатомных 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. 

Качественные реакции на фенол. Токсичность фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, 

физические и химические свойства (реакции окисления и восстановления, 

качественные реакции), получение и применение. Способы получения и 

применение альдегидов и кетонов. 

Ацетон: строение, физические и химические свойства (реакции 

окисления и восстановления), получение и применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Изомерия и 

номенклатура. 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. Гомологический 

ряд, общая формула, изомерия  и номенклатура. Гидролиз сложных эфиров в 

кислой и щелочной среде.   

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров. 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. 

Сахароза – представитель дисахаридов, гидролиз, нахождение в 

природе и применение. 

 Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и 

целлюлозы. Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, 

качественная реакция с иодом). Химические свойства целлюлозы: гидролиз, 

получение эфиров целлюлозы. 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. 

Амины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические и 

химические свойства (горение, взаимодействие с водой и кислотами). 

Особенности химических свойств анилина. Качественные реакции на анилин. 

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. 

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, 

полистирол). Натуральный и синтетические каучуки (бутадиеновый, 

хлоропреновый и изопреновый). Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, 

шёлк), искусственные (ацетатное волокно, вискоза), синтетические 

(капрон и лавсан). Утилизация и переработка пластика. 

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. 

 

 

11 КЛАСС 

 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Теоретические основы химии 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная 

оболочка. Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- 

элементы. Особенности распределения электронов по орбиталям в атомах 

элементов первых четырёх периодов. Электронная конфигурация атомов. 

Электронные конфигурации атомов элементов первого–четвёртого 

периодов в основном  и возбуждённом состоянии, электронные 

конфигурации ионов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева с современной теорией строения 

атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и 

образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. 

Значение периодического закона в развитии науки. 

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи 

(ковалентная неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы 

образования ковалентной химической связи (обменный и донорно-

акцепторный). Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Ионы: катионы и анионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость 

свойства веществ от типа кристаллической решётки. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. 

Массовая доля вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура 

неорганических веществ. Тривиальные названия отдельных представителей 



неорганических веществ. Генетическая связь неорганических веществ, 

принадлежащих к различным классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. Закон сохранения массы веществ, 

закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях. 

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Обратимые реакции. Химическое равновесие. 

Факторы, влияющие на состояние химического равновесия: температура, 

давление  и концентрации веществ, участвующих в реакции. Принцип 

Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда 

водных растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная.  Понятие о 

водородном показателе (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного 

обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель  и 

восстановитель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие 

окислители  и восстановители. Метод электронного баланса. Понятие об 

электролизе расплавов и растворов солей. Применение электролиза. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

демонстрация таблиц «Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева», изучение моделей кристаллических решёток, наблюдение 

и описание демонстрационных и лабораторных опытов (разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды 

растворов веществ с помощью универсального индикатора, реакции ионного 

обмена), проведение практической работы «Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции». 

Расчётные задачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе 

термохимические расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая 

доля вещества». 

Неорганическая химия 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева и особенности строения атомов. 

Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере 

кислорода, серы, фосфора и углерода). 

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции  с 

металлами и неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды. 

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения 

кислорода. Физические и химические свойства и применение кислорода и 

озона. Оксиды и пероксиды. 



Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода и кремния) и их соединений (оксидов, 

кислородсодержащих кислот, водородных соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек 

атомов металлов. Общие физические свойства металлов. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Коррозия металлов. 

Способы защиты от коррозии. 

Физические и химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, 

кальций, магний, алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений. 

Общие способы получения металлов. Металлургия. Применение 

металлов в быту и технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

изучение коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение 

экспериментальных задач, наблюдение и описание демонстрационных и 

лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами 

кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчётные задачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, 

расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания 

веществ и химических реакций. 

Представления об общих научных принципах промышленного 

получения важнейших веществ. Промышленные способы получения 

важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, 

метанола). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные 

материалы, конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, 

материалы для электроники, наноматериалы, органические и минеральные 

удобрения. 

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных 

препаратов, правила безопасного использования препаратов бытовой химии 

в повседневной жизни. 

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и 

неорганической химии в 11 классе осуществляется через использование как 



общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, 

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, 

изотоп, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, 

объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их 

измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и 

микроэлементы, витамины, обмен веществ в организме. 

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

ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство 

строительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая 

промышленность, фармацевтическая промышленность, производство 

косметических препаратов, производство конструкционных материалов, 

электронная промышленность, нанотехнологии. 
 

 



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, гибридизация атомных орбиталей, молекула, валентность, 

электроотрицательность, химическая связь, структурная формула 

(развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, 

углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия структурная 

и пространственная (геометрическая), 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, общих научных принципах химического производства  

(на примере переработки нефти); 

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, ацетон,  

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, анилин, 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); расчёты по нахождению химической формулы 

вещества по известным массовым долям химических элементов, продуктам 

сгорания, плотности газообразных веществ. 

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. 
 

11 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая 

химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений 

природы, в формировании мышления и культуры личности, её 

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач 

и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, ядро атома, изотоп, 

s-, p-, d- электронные орбитали атомов, основное и возбуждённое состояния 

атома, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, 

ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы 

химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, тепловой 

эффект химической реакции, скорость химической реакции, химическое 

равновесие);  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, 

периодический закон Д. И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, 

закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), 

закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических 

явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и 

практической деятельности человека; 

представления о химическом равновесии, растворах и дисперсных 

системах 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании неорганических веществ и их превращений; 



сформированность умений использовать химическую символику для 

составления формул веществ и уравнений химических реакций, 

систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных 

неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная 

известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях различного состава, вид химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганических 

соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность 

неорганических веществ по их составу к определённому классу/группе 

соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений классифицировать химические реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому 

эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости, 

участию катализатора и другие); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. 

И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную 

и прогностическую функции; 

сформированность умений характеризовать электронное строение 

атомов химических элементов 1–4 периодов Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-

электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений 

по периодам и группам Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие 

химические свойства неорганических веществ различных классов, 

подтверждать существование генетической связи между неорганическими 

веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому 

эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости 

реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных 

типов, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая 

условия, при которых эти реакции идут до конца; 

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных неорганических веществ, распознавать 



опытным путём ионы, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса 

этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов; характер смещения химического равновесия 

в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, 

лежащие в основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а 

также сформированность представлений об общих научных принципах и 

экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием 

понятия «массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов 

при химических реакциях, массы вещества или объёма газов по известному 

количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции 

веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы 

веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с 

веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 

определение среды растворов веществ с помощью универсального 

индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, 

реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и 

хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по 

темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средства массовой 

коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать 

опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая 

смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 



для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать 

рельефно-точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических 

формул. 
 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 

1.1 

Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений А. 

М. Бутлерова 

 11   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Углеводороды 

2.1 Предельные углеводороды — алканы  3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.2 
Непредельные углеводороды: алкены, 

алкадиены, алкины 
 8   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.3 Ароматические углеводороды  5   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.4 
Природные источники углеводородов и 

их переработка 
 4   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  20   

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения 

3.1 Спирты. Фенол  5   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

3.2 
Альдегиды. Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры 
 11   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


3.3 Углеводы  8   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  24   

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 

4.1 Амины. Аминокислоты. Белки  6   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  6   

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения 

5.1 Пластмассы. Каучуки. Волокна  7   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   2   

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

1.1 

Строение атомов. Периодический закон 

и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

 10   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

1.2 
Строение вещества. Многообразие 

веществ 
 8   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

1.3 Химические реакции  16   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  34     

Раздел 2. Неорганическая химия 

2.1 Металлы  9   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.2 Неметаллы  13   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.3 
Связь неорганических и органических 

веществ 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  24     

Раздел 3. Химия и жизнь 

3.1 Химия и жизнь  10   2   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


Итого по разделу  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   3   



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество 

часов 

Всего  

 

1 
Предмет органической химии, её возникновение, развитие и 

значение 
 1  

2 
Химическая связь в органических соединениях. Типы гибридизации 

атомных орбиталей углерода. 
 1  

3 
Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова, её 

основные положения 
 1  

4 

Представление о классификации органических веществ. 

Номенклатура (систематическая) и тривиальные названия 

органических веществ 

 1  

5 Стартовая диагностика  1  

6 Изомерия и изомеры  1  

7 Изомерия и изомеры  1  

8 
Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массовым долям элементов, входящих в его состав 
 1  

9 
Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объёму) продуктов сгорания. 
 1  

10 

Решение расчётных задач на определение молекулярной формулы 

органического вещества по массовым долям атомов элементов и 

продуктам сгорания 

 1  

11 Особенности и классификация органических реакций.  1  

12 
Алканы: состав и строение, гомологический ряд, общая формула, 

номенклатура и изомерия. 
 1  

13 
Химические свойства алканов. Способы получения и применение 

алканов. 
 1  

14 Метан и этан — простейшие представители алканов  1  

15 
Алкены: состав и строение, гомологический ряд, общая формула, 

номенклатура, изомерия. 
 1  

16 

Физические и химические свойства алкенов. Правило 

Марковникова. Этилен и пропилен — простейшие представители 

алкенов 

 1  

17 
Практическая работа № 1. «Получение этилена и изучение его 

свойств» 
 1  

18 Алкадиены: классификация, химические и физические свойства.  1  



19 
Алкадиены. Бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3. Получение 

синтетического каучука и резины 
 1  

20 
Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд, 

общая формула, номенклатура и изомерия 
 1  

21 
Химические свойства алкинов. Ацетилен – простейший 

представитель алкинов 
 1  

22 Способы получения и применение алкинов.  1  

23 Арены: бензол.  1  

24 Арены: толуол. Токсичность аренов  1  

25 
Установление структурной формулы органического вещества на 

основе его химических свойств или способов получения 
 1  

26 
Решение задач на установление структурной формулы 

органического вещества 
 1  

27 
Генетическая связь углеводородов, принадлежащих к различным 

классам 
 1  

28 
Природные источники углеводородов: природный газ и попутные 

нефтяные газы, каменный уголь 
 1  

29 
Природные источники углеводородов: нефть и продукты её 

переработки 
 1  

30 Систематизация и обобщение знаний по разделу "Углеводороды"  1  

31 Контрольная работа №1 по разделу «Углеводороды»  1  

32 

Предельные одноатомные спирты. Гомологический ряд, общая 

формула, изомерия, номенклатура и классификация. Водородная 

связь между молекулами спиртов 

 1  

33 
Метанол и этанол: строение, физические и химические свойства, 

способы получения. 
 1  

34 Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин  1  

35 
Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства, 

применение 
 1  

36 Систематизация и обобщение знаний по теме "Спирты. Фенол."  1  

37 Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид.  1  

38 Кетоны. Ацетон.  1  

39 
Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и 

уксусная кислоты. 
 1  

40 Практическая работа № 2. «Свойства раствора уксусной кислоты»  1  

41 
Стеариновая и олеиновая кислоты, как представители высших 

карбоновых кислот 
 1  

42 Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие  1  

43 Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз  1  



сложных эфиров 

44 
Жиры: строение, физические и химические свойства, применение, 

биологическая роль. 
 1  

45 
Генетическая связь углеводородов и кислородсодержащих 

органических веществ 
 1  

46 
Генетическая связь углеводородов и кислородсодержащих 

органических веществ 
 1  

47 Решение расчетных задач по уравнениям химических реакций  1  

48 
Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и 

полисахариды) 
 1  

49 Глюкоза – простейший моносахарид.  1  

50 
Сахароза – представитель дисахаридов, гидролиз, нахождение в 

природе и применение. 
 1  

51 Крахмал и целлюлоза как природные полимеры  1  

52 Применение и биологическая роль углеводов  1  

53 
Систематизация и обобщение знаний по разделу 

"Кислородсодержащие органические соединения" 
 1  

54 
Систематизация и обобщение знаний по разделу 

"Кислородсодержащие органические соединения" 
 1  

55 
Контрольная работа №2 по разделу «Кислородсодержащие 

органические соединения» 
 1  

56 Амины: метиламин.  1  

57 Амины: анилин  1  

58 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения, их 

биологическое значение. Пептиды 
 1  

59 Белки как природные высокомолекулярные соединения  1  

60 Химические свойства белков  1  

61 
Систематизация и обобщение знаний по разделу "Азотсодержащие 

органические соединения" 
 1  

62 Основные понятия химии высокомолекулярных соединений  1  

63 Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений.  1  

64 Пластмассы. Утилизация и переработка пластика.  1  

65 Натуральный и синтетические каучуки.  1  

66 Волокна: натуральные, искусственные, синтетические.  1  

67 
Обобщение и систематизация знаний по разделу 

«Высокомолекулярные соединения» 
 1  

68 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  1  
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 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество 

часов 

Всего  

 

1 Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы  1  

2 Электронная оболочка. Энергетические уровни, подуровни  1  

3 s-, p-, d- элементы  1  

4 
Особенности распределения электронов по орбиталям в атомах 

элементов первых четырёх периодов. 
 1  

5 Входная контрольная работа  1  

6 
Электронные конфигурации атомов элементов в основном и 

возбуждённом состоянии 
 1  

7 Электронные конфигурации ионов. Электроотрицательность  1  

8 

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, их связь с современной теорией 

строения атомов 

 1  

9 

Закономерности изменения свойств химических элементов и их 

соединений по группам и периодам. Значение периодического 

закона и системы химических элементов Д.И. Менделеева в 

развитии науки 

 1  

10 

Систематизация и обобщение знаний по теме "Строение атомов. 

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д,И. Менделеева" 

 1  

11 
Строение вещества. Химическая связь, её виды; механизмы 

образования ковалентной связи. Водородная связь 
 1  

12 Валентность. Степень окисления.  1  

13 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы 

кристаллических решёток. 
 1  

14 Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы.  1  

15 Массовая доля вещества в растворе.  1  

16 
Решение задач с использованием понятий "массовая доля 

растворённого вещества" 
 1  

17 Классификация и номенклатура неорганических соединений.  1  

18 Генетическая связь неорганических веществ различных классов  1  

19 

Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. Закон сохранения массы веществ; закон 

сохранения и превращения энергии при химических реакциях 

 1  

20 Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические  1  



уравнения. 

21 
Вычисления по уравнениям химических реакций и 

термохимическим уравнениям 
 1  

22 
Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, её 

зависимость от различных факторов. 
 1  

23 
Практическая работа № 1. «Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции» 
 1  

24 Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие  1  

25 
Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 
 1  

26 Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты  1  

27 Реакции ионного обмена.  1  

28 
Понятие о водородном показателе (pH) раствора. Гидролиз 

органических и неорганических веществ 
 1  

29 Гидролиз солей  1  

30 
Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного 

баланса 
 1  

31 
Понятие об электролизе расплавов и растворов солей. Применение 

электролиза. 
 1  

32 
Понятие об электролизе расплавов и растворов солей. Применение 

электролиза. 
 1  

33 Расчеты по уравнениям химических реакций  1  

34 Контрольная работа №1 по разделу «Теоретические основы химии»  1  

35 

Положение металлов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Особенности строения электронных 

оболочек атомов металлов. 

 1  

36 
Общие физические свойства металлов. Применение металлов в быту 

и технике. 
 1  

37 Общие способы получения металлов. Металлургия.  1  

38 Сплавы металлов. Коррозия металлов.  1  

39 
Физические и химические свойства важнейших металлов (натрий, 

калий, кальций, магний, алюминий) и их соединений 
 1  

40 Физические и химические свойства хрома, меди и их соединений  1  

41 Физические и химические свойства цинка, железа и их соединений  1  

42 
Практическая работа № 2. "Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы»" 
 1  

43 Обобщение и систематизация знаний по теме «Металлы».  1  

44 
Положение неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева и особенности строения атомов 
 1  



45 
Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на 

примере кислорода, серы, фосфора и углерода) 
 1  

46 Водород: получение, физические и химические свойства. Гидриды  1  

47 Химические свойства галогенов их соединений  1  

48 

Кислород: лабораторные и промышленные способы получения, 

физические и химические свойства. Озон. Применение кислорода и 

озона 

 1  

49 Химические свойства серы и ее соединений  1  

50 Химические свойства азота и его соединений  1  

51 Химические свойства фосфора и его соединений  1  

52 Химические свойства углерода, кремния и их соединений  1  

53 Применение важнейших неметаллов и их соединений  1  

54 
Практическая работа № 3. «Решение экспериментальных задач по 

теме "Неметаллы"» 
 1  

55 Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы».  1  

56 Контрольная работа №2 по темам «Металлы» и «Неметаллы»  1  

57 
Неорганические и органические кислоты. Неорганические и 

органические основания 
 1  

58 
Амфотерные неорганические и органические соединения. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ 
 1  

59 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и 

пищевой безопасности, развитии медицины. Понятие о научных 

методах исследования веществ 

 1  

60 
Представления об общих научных принципах промышленного 

получения важнейших веществ 
 1  

61 Промышленные способы получения важнейших веществ  1  

62 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  1  

63 Человек в мире веществ и материалов  1  

64 
Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных 

препаратов. 
 1  

65 
Химия и здоровье человека: правила безопасного использования 

препаратов бытовой химии в повседневной жизни. 
 1  

66 
Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные 

удобрения. 
 1  

67 Всероссийская проверочная работа.  1  

68 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  1  
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