
Аннотации к рабочим программам ООП СОО ФГОС (10 -11)

  Русский язык
   Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  10  класса  соответствует   Федеральному
государственному  образовательному   стандарту  среднего  общего  образования,  утвержденному
приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 , и Рабочей
программе  по  русскому  языку  для  средней  школы,   подготовленной  А.И.Власенковым,  Л.М.
Рыбченковой  к  учебникам Власенкова  А.И.,  Рыбченковой  Л.М.  Русский язык.  Грамматика.  Текст.
Стили речи. 10-11 классы. – М.: Просвещение.
   Рабочая программа  обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный
перечень  учебников,  рекомендованных  Минобрнауки  России  к использованию  в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях.
   На  изучение  предмета  «русский  язык»  в  10  кл.  отводится  1  час,  в  11  классе  –  1  час,  и  для
социально-гуманитарного профиля 2 часа.
   Целями изучения русского языка на профильном уровне в 10-11 классах являются:
-  расширение  знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и
мира;
- приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой культуры;
-  формирование  представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи
языка и истории, языка и культуры русского и других народов;
-  расширение  лингвистического кругозора;  углубление знаний о лингвистике как науке,  языке как
многофункциональной  развивающейся  системе;  стилистических  ресурсах  каждого  уровня  языка,
языковой норме, ее функциях и вариантах; функционально- стилистической системе русского языка,
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование представления
о речевой деятельности, ее основных видах и особенностях организации; совершенствование навыков
чтения, аудирования, говорения и письма;
- совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковых
явлений  и  фактов,  допускающих  неоднозначную  интерпретацию;  систематизация  и  обобщение
знаний по орфографии и пунктуации, повышение орфографической и пунктуационной грамотности;
формирование  умений  лингвистического  анализа  текстов  разной  функционально-стилевой  и
жанровой  принадлежности,  опыта  оценивания  изобразительно-выразительных  возможностей
художественного текста и проведения его лингвостилистического анализа;
-  приобретение  опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной
информации; овладение различными приемами редактировании текстов, разными методами поиска,
анализа и обработки научной информации;
- существенное расширение используемых языковых и речевых средств;
- формирование умений нормативного употребления основных вариантных форм словоупотребления,
активного владения синонимическими средствами языка в соответствии со сферой речевого общения,
а  также  умений  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения  эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
- приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения лингвистического эксперимента;
развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и навыков по разным
предметам  гуманитарного  цикла;  развитие  способности  использовать  результаты  исследования  в
процессе  практической  речевой  деятельности  и  подготовки  к  продолжению  образования  по
избранному профилю;
-  развитие  языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области
родного  языка  для  осуществления  межличностного  и  межкультурного  общения;  осознание  роли
русского языка в получении профильного высшего образования, готовности использования разных
форм учебно-познавательной деятельности в вузе.
   В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка по
данной программе сводятся к следующему:
- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по
орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;
- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы
с  точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их  употребления  и  совершенствуя  навык
применения  в  практике  речевого  общения  основных  норм  современного  русского  литературного
языка;



- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением
знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования;
-  развивать  и  совершенствовать  способность  учащихся  создавать  устные  и  письменные
монологические  и  диалогические  высказывания  различных  типов  и  жанров  в  разных  сферах
общения;  осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с
точки зрения  языкового оформления,  эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
-  формировать  и  совершенствовать  основные  информационные  умения  и  навыки:  чтение  и
информационная  переработка  текстов  разных  типов,  стилей  и  жанров,  работа  с  различными
информационными источниками.
   Данная  рабочая  программа  содержит  ряд  принципиальных  новшеств,  определяющих
концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. К таким новшествам относятся:
1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы);
2) значительное обновление содержания образования (расширение тем);
3) сдача единого государственного экзамена по русскому языку как обязательного.
   Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная  новизна  подходов к
реализации  преподавания  русского  языка  в  10-11  классах.  На  первый  план  выдвигается
компетентностный  подход,  на  основе  которого  структурировано  содержание  данной  рабочей
программы, направленное на развитие и совершенствование общеучебных знаний, умений и навыков,
коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
   Достижение  указанных  целей  и  задач  осуществляется  в  процессе  формирования  и  развития
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты
Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  себе,  к  своему  здоровью,  к
познанию себя:
-  ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных  жизненных
перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
-  готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в  процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения,
готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по  отношению  к  общественно-
политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе  осознания  и  осмысления  истории,
духовных ценностей и достижений нашей страны;
-  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  потребность  в  физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и
компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
-  российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности  российского  народа  и  судьбе
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
-  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  к  государственным
символам (герб, флаг, гимн);
-  формирование  уважения  к  русскому  языку  как государственному языку  Российской Федерации,
являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором  национального
самоопределения;
-  воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,  проживающих  в
Российской Федерации.
Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  закону,  государству  и  к
гражданскому обществу: 



- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,
осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
-  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  права  и  в  соответствии  с  Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики,
основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире; 
-  интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к  договорному
регулированию отношений в группе или социальной организации;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права
и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной  самоорганизации,  самоуправления,
общественно значимой деятельности; 
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание
уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их  чувствам,  религиозным
убеждениям;  
-  готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии;
коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и
другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного
сознания и поведения в поликультурном мире,  готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению;
-  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к
лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,  ответственное  и
компетентное  отношение  к  физическому  и  психологическому  здоровью  других  людей,  умение
оказывать первую помощь;
-  формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе  способности  к
сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,  справедливости, милосердия и
дружелюбия); 
-  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах
деятельности. 
Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  окружающему  миру,  живой
природе, художественной культуре: 
-  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  значимости  науки,
готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной  информацией  о  передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
- 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; 
-  экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной земле,  природным богатствам  России и
мира;  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе
подготовка к семейной жизни:



-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни; 
-  положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),  интериоризация
традиционных семейных ценностей. 
Личностные  результаты  в  сфере  отношения  обучающихся  к  труду,  в  сфере  социально-
экономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
-  осознанный выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных жизненных
планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное,
ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического
благополучия обучающихся:
-  физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие  обучающихся  в  жизни
образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и  психологического  комфорта,
информационной безопасности.
Метапредметные результаты
1.Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить,
что цель достигнута;
-  оценивать  возможные последствия  достижения  поставленной цели в  деятельности,  собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
-  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и  жизненных
ситуациях;
-  оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,  необходимые  для
достижения поставленной цели;
-  выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,  оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 
-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
-  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,  распознавать  и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей
и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно
и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать
их как ресурс собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для
широкого переноса средств и способов действия;
-  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со  стороны
других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3.Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-  осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как  внутри
образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для  деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
-  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);



-  координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и  комбинированного
взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств;
-  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их  активной  фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений
Предметные  результаты  
   В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования:
Выпускник   научится:
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры,
профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
-  создавать  устные  и  письменные  высказывания,  монологические  и  диалогические  тексты
определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и
определённых  жанров  (тезисы,  конспекты,  выступления,  лекции,  отчёты,  сообщения,  аннотации,
рефераты, доклады, сочинения);
- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
-  подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля
обучения;
-  правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства  связи  предложений  при
построении текста;
-  создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой
принадлежностью текста;
-  сознательно  использовать  изобразительно-выразительные  средства  языка  при  создании  текста  в
соответствии с выбранным профилем обучения;
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное,
изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации);
-  анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной
информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат;
- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
- соблюдать культуру публичной речи;
-  соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические,
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
-  использовать  основные нормативные словари  и  справочники  для  оценки  устных и  письменных
высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;
- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с
точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
-  комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы  (в  том  числе  о  богатстве  и
выразительности русского языка);
- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка;
-  использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи;
- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания;
-  выражать согласие или несогласие с  мнением собеседника в соответствии с  правилами ведения
диалогической речи;
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию
в прослушанном тексте;
- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать
полученную информацию;
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;



-  владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и  прослушанные  тексты  и
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
-  соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем;
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-
деловой сферах общения;
- осуществлять речевой самоконтроль;
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах
русского литературного языка;
-  использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и
спектра используемых языковых средств;
-  оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  (в  том  числе
художественной литературы).

Литература 
Рабочая  программа  по  литературе  для  10  класса  соответствует  Федеральному

государственному  образовательному  стандарту  среднего  общего  образования,  утвержденному
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.05.2012  N  413,  и
примерной  рабочей  программе  по  литературе  для  предметной  линии  учебников  под  редакцией
В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева. 10-11 классы (базовый уровень) (авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева.
Москва «Просвещение», 2019 год).
   Рабочая программа  обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный
перечень  учебников,  рекомендованных  Минобрнауки  России  к использованию  в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях.
   На изучение предмета «литература» в 10 классе отводится 3 часа, в 11 классе 3 часа, для социально-
гуманитарного 4 часа.
   Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 
-  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и  самосовершенствованию,
способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;  формирование  гуманистического
мировоззрения,  гражданского  сознания,  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и
ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры читательского
восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,  исторической  и  эстетической
обусловленности литературного процесса;  образного и  аналитического мышления,  эстетических и
творческих  способностей  учащихся,  читательских  интересов,  художественного  вкуса;  устной  и
письменной речи
учащихся;
-  освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  формы  и  содержания,  основных
историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;  формирование  общего
представления об историко-литературном процессе;
-  совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных  знаний;  написание  сочинений  различных  типов;  поиска,  систематизации  и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
   Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
 -  формирование  способности  понимать  и  эстетически  воспринимать  произведения  русской
литературы,  отличающиеся  от  произведения  русской  литературы,  отличающиеся  от  произведений
родной литературы особенностями образно-эстетической системы;
-  обогащение  духовно-нравственного  опыта  и  расширение  эстетического кругозора  учащихся  при
параллельном изучении родной и русской литературы;
-  формирование  умения  соотносить  нравственные  идеалы  произведений  русской  и  родной
литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных решений;
-  совершенствование  речевой  деятельности  учащихся  на  русском  языке:  умений  и  навыков,
обеспечивающих  владение  русским  литературным  языком,  его  изобразительно-выразительными
средствами.



 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 
Личностные результаты

 
Личностные результаты СОО по ФГОС Результаты  изучения  предмета

«Литература»  
Российская  гражданская  идентичность,
патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности  перед  Родиной,  гордости  за
свой край,  свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального  народа  России,  уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн)

Сформированное  уважение  к  русской
классической  литературе,  осознание  ценности
художественного  наследия  русских  писателей
XIX-XX  веков  как  неотъемлемая  часть
формирования  российской  гражданской
идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу,  чувства  ответственности  перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину.
Осознание  ценности  художественного
наследия  писателей  народов  России,
понимание  плодотворного  характера
взаимодействия  национальных  культур
народов, проживающих на территории России,
способность  привести  примеры
взаимообогащающего  культурного  обмена  в
области художественной словесности XIX-XX
веков

Гражданская  позиция  активного  и
ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего  чувством  собственного
достоинства,  осознанно  принимающего
традиционные  национальные  и
общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности

Сформированность  представлений  о
традиционных  национальных  и
общечеловеческих  гуманистических  и
демократических  ценностях,  воплощённых  в
лучших  произведениях  отечественной
литературы XIX-XX веков 

Готовность к служению Отечеству, его защите Осознание долга перед Родиной, готовности к
служению Отечеству, его защите как одной из
высших  ценностей,  последовательно
утверждавшихся  в  национальной  культуре
России,  в  том  числе  в  произведениях
словесности,  способность  привести  примеры
художественных  произведений,  воспевающих
людей долга, защитников Отечества.
Способность  демонстрировать  знание
историко-литературных  фактов,
раскрывающих  патриотическую  позицию
писателей XIX-XX веков

Сформированность  мировоззрения,
соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,
основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных  форм  общественного  сознания,
осознание своего места в поликультурном мире

Владение  научными  основами  предмета
«Литература»,  в  том  числе  историко-
литературными  и  теоретико-литературными
знаниями об основных явлениях литературного
процесса  второй  половины  XIX-  начала  XX
века  в  контексте  исторических  событий  в
России (в объёме учебной программы курса).
Способность  интерпретировать  отдельные
явления  художественной  словесности  второй
половины  XIX-  начала  XXI века  в
соответствии  с  современными  научными
представлениями  о  литературе  как  виде
искусства  и  о  русской  литературе  как
национально-культурном  феномене  (в  объёме



учебной программы курса)
Сформированность  основ  саморазвития  и
самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского  общества,  готовность  и
способность  к  самостоятельной,  творческой  и
ответственной деятельности

Способность  оценивать  явления
художественного творчества XIX- начала XXI
века,  интерпретировать  проблематику
литературных  произведений  этого  периода  с
опорой  на  сформированную  систему
нравственных  приоритетов,  формулировать
суждения  этического  и  философского
характера  при  освоении  изучаемых
литературных  произведений,  воплощать
собственную  нравственно-эстетическую
позицию  в  форме  устных  и  письменных
высказываний  разных  жанров,  а  также
различных творческих формах (артистических,
литературно-творческих,  социокультурных  и
т.д.) 

Толерантное  сознание  и  поведение  в
поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем
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.

Наличие  опыта  участия  в  групповых  формах
учебной  деятельности,  дискуссиях,  учебных
диалогах и коллективных учебных проектах по
литературе  в  соответствии  с  содержанием
образования на ступени СОО

Нравственное  сознание  и  поведение  на  основе
усвоения общечеловеческих ценностей

Способность  осознавать  и  характеризовать
нравственные  ценности,  воплощённые  в
произведениях  русской  литературы  XIX-
начала XXI века, соотносить их с собственной
жизненной позицией.

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

Успешное  освоение  учебной  программы  по
литературе,  достижение  удовлетворительного
уровня  предметных  результатов  обучения  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  и
Примерной  образовательной  программы,
отсутствие  академической  задолженности  по
предмету к этапу итоговой аттестации

Эстетическое  отношение  к  миру,  включая
эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений

Способность  к  эстетическому  восприятию  и
оценке  литературных  произведений,
изученных  в  10-11  классах,  а  также
прочитанных самостоятельно

Принятие  и  реализация  ценностей здорового и
безопасного  образа  жизни,  потребности  в
физическом  самосовершенствовании,  занятиях
спортивно-оздоровительной  деятельностью,
неприятие  вредных  привычек:  курения,
употребления алкоголя, наркотиков. 
Бережное,  ответственное  и  компетентное
отношение к физическому и психологическому
здоровью,  как  собственному,  так  и  у  других
людей, умение оказывать первую помощь

Сформированное  представление  о  культуре
поведения  и  соблюдении норм человеческого
общежития; принятие и реализация ценностей
здорового и безопасного образа жизни как на
уроках, так и во внеурочное время

Осознанный  выбор  будущей  профессии  и
возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к
профессиональной  деятельности  как
возможности  участия  в  решении  личных,

Сформированное  представление  о
профессиональной  деятельности  писателя,
литературного  критика,  ученого-
литературоведа,  понимание  их  роли  в
общественной  жизни  (в  историческом



общественных,  государственных,
общенациональных проблем

контексте и на современном этапе)

Сформированность  экологического  мышления,
понимания  влияния  социально-экономических
процессов  на  состояние  природной  и
социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности

Умение  выявлять  экологическую
проблематику  в  изучаемых  и  прочитанных
самостоятельно  литературных  произведениях,
осознание её места в комплексе нравственно-
философских  проблем,  освещаемых
отечественной словесностью XIX- начала XXI
века

Ответственное отношение к созданию семьи на
основе  осознанного  принятия  ценностей
семейной жизни

Способность  формулировать  собственное
представление о ценностях семейной жизни на
основе  прочитанных  литературных
произведений,  приводить  образы,  эпизоды  в
качестве  аргументов  при  изложении
собственного отношения к проблемам создания
и существования семьи

Метапредметные результаты
- умение самостоятельно определять цели деятельности  на уроках литературы и составлять планы
деятельности  при  выполнении  самостоятельной  работы  на  уроке  и  домашнего  задания;
самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу,  тематические сайты сети
Интернет  и  другие  источники  знаний  по  литературе)  для  достижения  поставленных  целей  и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке
литературы  и  при  выполнении  групповых  и  коллективных  учебных  заданий,  творческих,
исследовательских  проектов  в  области  изучения  литературы  XIX-начала  XXI века,  учитывать
позиции других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного
произведения  или  оценки  литературного  явления,  историко-литературного  факта,  эффективно
разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в области
изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками разрешения проблем; способность и готовность
к самостоятельному поиску методов решения практических задач  в области изучения литературы
XIX-начала  XXI века,  применению  различных  методов  познания  (изучение  источников,  анализ
художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.);
-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации (словари, научные и научно-
популярные  литературоведческие  издания,  литературно-критические  статьи,  публицистические
тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по
литературе  XIX-начала  XXI века,  сообщения  учителя,  сообщения  других  участников
образовательного  процесса  и  др.),  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,
получаемую из различных источников;
- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач,  возникающих  в процессе изучения литературы в 10-11 классах,  с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, в том
числе  таких,  как  литературная  деятельность,  авторское  право,  научно-исследовательская
деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность
филолога, писателя, журналиста, издательского работника и т.п.
-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения,  определяющие стратегию поведения,  с
учетом  гражданских  и  нравственных  ценностей,  в  том  числе  опираясь  на  опыт  нравственно-
эстетического  освоения  произведений  художественной  литературы,  в  которых  воплощены
традиционные ценности русской культуры;
-  владение  языковыми  средствами  –  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою точку  зрения,
использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах деятельности на уроках
литературы  (опрос,  беседа,  дискуссия,  выполнение  контрольных  и  самостоятельных  работ,



различных заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-
этические, литературные и литературоведческие темы;
-  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания  в области
изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты
Выпускник научится:
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры
двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
- в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский опыт, а именно:

 обосновывать  выбор  художественного  произведения  для  анализа,  приводя  в  качестве
аргумента  как  тему  (темы)  произведения,  так  и  его  проблематику  (содержащиеся  в  нём
смыслы и подтексты);

 использовать  для  раскрытия  тезисов  своего  высказывания  указание  на  фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более)
основные  темы  или  идеи  произведения,  показывать  их  развитие  в  ходе  сюжета,  их
взаимодействие  и  взаимовлияние,  в  итоге  раскрывая  сложность  художественного  мира
произведения; 

 анализировать  жанрово-родовой  выбор  автора,  раскрывать  особенности  развития  и  связей
элементов  художественного  мира  произведения:  места  и  времени  действия,  способы
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия
и/или развития их характеров; 

 определять  контекстуальное  значение  слов  и  фраз,  используемых  в  художественном
произведении  (включая  переносное  и  коннотативные  значения),  оценивать  их
художественную  выразительность  с  точки  зрения  новизны,  эмоциональной  и  смысловой
наполненности, эстетической значимости;

 анализировать  авторский  выбор  определённых  композиционных  решений  в  произведении,
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют
формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие  на читателя
(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и
трагической развязкой, открытым и закрытым финалом);

 анализировать  случаи,  когда  для  осмысления  точки  зрения  автора  и/или  героев  требуется
отличать  то,  что  прямо заявлено в  тексте,  от  того,  что  в  нём подразумевается  (например,
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.)

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать

небольшие  рецензии  на  самостоятельно  прочитанные  произведения,  демонстрируя  целостное
восприятие  художественного  мира  произведения,  понимание  принадлежности  произведения  к
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные
обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник получит возможность научиться: 
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием
ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т.п.);
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных законов
литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;
-  анализировать  художественное  произведение  во  взаимосвязи  литературы  с  другими  областями
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения
(например,  кинофильм  или  театральную  постановку;  запись  художественного  чтения;  серию
иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.



 Алгебра и начало математического анализа (10-11 класс)

Рабочая программа  учебного курса по алгебре и началам математического анализа  для 10 - 11
классов  разработана  на  основе Примерной программы среднего  общего образования с  учетом
требований  федерального   государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования и с учетом программ для общеобразовательных школ с  использованием рекомендаций
авторских   программ  С.М.  Никольского
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебников:

 Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровень.
Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Авторы:  С.М.  Никольский  и  др.  Москва.
Просвещение.2019

 Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровень.
Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Авторы:  С.М.  Никольский  и  др.  Москва.
Просвещение.2019

   В 10 классе для изучения алгебры на базовом уровне выделяется 2 ч., для углубленного изучения 4
ч. В 11 классе для изучения алгебры на базовом уровне выделяется 3 ч., для углубленного изучения 4
ч.

Гл а в н о й  ц е л ь ю  школьного  образования является  развитие  ребенка  как
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой
деятельности:  учеба,  познание,  коммуникация,  профессионально-трудовой  выбор,
личностное саморазвитие,  ценностные ориентации,  поиск смыслов жизнедеятельности.  С
этих  позиций  обучение  рассматривается  как  процесс  овладения  не  только  определенной
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения
компетенциями. Это определило ц е л и  о бу ч е н и я  м а т е м а т и к и :

 формирование  представлений о  математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а
также последующего обучения в высшей школе;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни для
изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин  на  базовом  уровне,  для  получения
образования в областях, не требующих углублённой математической подготовки;

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для
научно-технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики.

На  основании  требований  Государственного  образовательного  стандарта  в  содержании
календарно-тематического  планирования  предлагается  реализовать  актуальные в  настоящее  время
компетентностный,  личностно  ориентированный,  деятельный  подходы,  которые  определяют
з а д а ч и  о б у ч е н и я :

 приобретение математических знаний и умений;
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;
 освоение компетенций:  учебно-познавательной,  коммуникативной,  рефлексивной,  личностного

саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора.
Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений

Российской Федерации на изучение алгебры и начал математического анализа отводится 272 часа за 2
года обучения (по 4 часа в неделю в 10 и 11 классе).

Предметные результаты



В результате изучения математики на базовом уровне:
Элементы теории множеств и математической логики

 Выпускник  научится: Оперировать  на  базовом  уровне понятиями:  конечное  множество,
элемент  множества,  подмножество,  пересечение  и  объединение  множеств,  числовые
множества на координатной прямой, отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и
ложные  утверждения,  причина,  следствие,  частный  случай  общего  утверждения,
контрпример;  

 находить  пересечение  и  объединение  двух  множеств,  представленных  графически  на
числовой прямой;

 строить  на  числовой  прямой  подмножество  числового  множества,  заданное  простейшими
условиями;

распознавать  ложные  утверждения,  ошибки  в  рассуждениях,  в  том  числе  и  с  пользованием
контрпримеров.
Выпускник получит возможность научиться:

 Оперировать  понятиями:  конечное  множество,  элемент  множества,  подмножество,
пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок,
интервал,  полуинтервал,  промежуток  с  выколотой  точкой,  графическое  представление
множеств на координатной плоскости;

 оперировать  понятиями:  утверждение,  отрицание  утверждения,  истинные  и  ложные
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;

 проверять принадлежность элемента множеству;
 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на

числовой прямой и на координатной плоскости;
 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.

Числа и выражения
Выпускник научится:

 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  целое  число,  делимость  чисел,  обыкновенная
дробь,  десятичная дробь,  рациональное число,  приближенное  значение  числа,  часть,  доля,
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность,
градусная мера угла,  величина угла,  заданного точкой на тригонометрической окружности,
синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину;

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами;
 выполнять  несложные  преобразования  числовых  выражений,  содержащих  степени  чисел,

либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;
 сравнивать рациональные числа между собой;
 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;
 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;
 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из

чисел, логарифмы чисел в простых случаях;
 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений;
 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;
 вычислять  в  простых  случаях  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя

необходимые подстановки и преобразования;
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;
 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 выполнять вычисления при решении задач практического характера;
 выполнять  практические  расчеты  с  использованием  при  необходимости  справочных

материалов и вычислительных устройств;
 соотносить  реальные  величины,  характеристики  объектов  окружающего  мира  с  их

конкретными числовыми значениями;
 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач

повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:



 Свободно  оперировать  понятиями:  целое  число,  делимость  чисел,  обыкновенная
дробь, десятичная  дробь,  рациональное  число,  приближенное  значение  числа,  часть,  доля,
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости;
  оперировать  понятиями:  логарифм  числа,  тригонометрическая  окружность,  радианная  и

градусная мера угла,  величина угла,  заданного точкой на тригонометрической окружности,
синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину;

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при
необходимости вычислительные устройства;

  находить  значения  корня  натуральной  степени,  степени  с  рациональным  необходимости
вычислительные устройства;

  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных  выражений,

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции;
  находить  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя  необходимые

подстановки и преобразования;
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;
 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов;
 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
  выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и

задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и
вычислительные устройства;

  оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения
реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира

Функции
Выпускник научится

 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  зависимость  величин,  функция,  аргумент  и
значение функции, область определения и множество значений функции, график зависимости,
график  функции,  нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,  возрастание  на  числовом
промежутке,  убывание  на  числовом  промежутке,  наибольшее  и  наименьшее  значение
функции на числовом промежутке, периодическая функция, период;

  оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  прямая  и  обратная  пропорциональность
линейная,  квадратичная,  логарифмическая  и  показательная  функции,  тригонометрические
функции;

  распознавать  графики  элементарных  функций:  прямой  и  обратной  пропорциональности,
линейной,  квадратичной,  логарифмической  и  показательной  функций,  тригонометрических
функций;

 соотносить  графики  элементарных  функций:  прямой  и  обратной  пропорциональности,
линейной,  квадратичной,  логарифмической  и  показательной  функций,  тригонометрических
функций с формулами, которыми они заданы;

  находить по графику приближенно значения функции в заданных точках;
 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);
 строить  эскиз  графика  функции,  удовлетворяющей  приведенному  набору  условий

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и
т.д.).

 Выпускник получит возможность научиться:
 Оперировать  понятиями:  зависимость  величин,  функция,  аргумент  и  значение  функции,

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции,
нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,  возрастание  на  числовом  промежутке,
убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом
промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции;

  оперировать  понятиями:  прямая  и  обратная  пропорциональность,  линейная,  квадратичная,
логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;

 определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах  задания
функции;



  строить графики изученных функций;
  описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций,

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
  строить  эскиз  графика  функции,  удовлетворяющей  приведенному  набору  условий

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов,
асимптоты, нули функции и т.д.);

  решать  уравнения,  простейшие  системы  уравнений,  используя  свойства  функций  и  их
графиков.

Элементы математического анализа
Выпускник научится:

 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  производная  функции  в  точке,  касательная  к
графику функции, производная функции;

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику,
проведенной в этой точке;

  решать  несложные  задачи  на  применение  связи  между  промежутками  монотонности  и
точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями
производной этой функции - с другой.
Выпускник получит возможность научиться:

 Оперировать  понятиями:  производная  функции  в  точке,  касательная  к  графику  функции,
производная функции;

  вычислять  производную  одночлена,  многочлена,  квадратного  корня,  производную  суммы
функций;

  вычислять  производные  элементарных  функций  и  их  комбинаций,  используя  справочные
материалы;

 исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить  наибольшие  и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа.

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
Выпускник научится:

 Оперировать  на  базовом  уровне  основными  описательными  характеристиками  числового
набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор,
опыты с равновозможными элементарными событиями;

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.
Выпускник получит возможность научиться:

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о
независимости случайных величин;

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;
 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных

случайных величин;
 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;
 иметь  представление  об  условной  вероятности  и  о  полной  вероятности,  применять  их  в

решении задач;
 иметь  представление  о  важных частных видах распределений и  применять  их  в  решении

задач;
 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.

Текстовые задачи
Выпускник научится:

 Решать несложные текстовые задачи разных типов;
 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую

модель;
 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой

и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;
 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;
 использовать логические рассуждения при решении задачи;
 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для

решения задачи;



 осуществлять  несложный  перебор  возможных  решений,  выбирая  из  них  оптимальное  по
критериям, сформулированным в условии;

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать
решения, не противоречащие контексту;

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;
 решать  несложные  задачи,  связанные  с  долевым  участием  во  владении  фирмой,

предприятием, недвижимостью;
 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;
 решать  практические  задачи,  требующие  использования  отрицательных  чисел:  на

определение  температуры,  на определение  положения  на  временнóй оси (до нашей эры и
после),  на движение денежных средств (приход/расход),  на определение глубины/высоты и
т.п.;

использовать  понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах,  планах местности,
планах помещений, выкройках, при работе на компьютере
Выпускник получит возможность научиться:

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;
 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;
 решать  задачи,  требующие  перебора  вариантов,  проверки  условий,  выбора  оптимального

результата;
 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения,

не противоречащие контексту;  
переводить  при  решении  задачи  информацию  из  одной  формы  в  другую,  используя  при
необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.

 Геометрия 10-11 класс.

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Геометрия»  разработана  с  учетом  требований
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования и  на
основе: 

•  Авторская  программа  по  геометрии  Атанасяна  Л.  С.  Программы  общеобразовательных
учреждений. Геометрия. 10-11 классы./ сост. Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2009 г. 
Цели программы: 

 формирование  у  обучающихся  гражданской  ответственности  и  правового  самосознания,
духовности  и  культуры,  самостоятельности,  инициативности,  способности  к  успешной
социализации в обществе;
 дифференциация  обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построения

старшеклассниками  индивидуальных  образовательных  программ  в  соответствии  с  их
способностями, склонностями и потребностями;
 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учётом реальных потребностей рынка
труда.
 формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве

моделирования явлений процессов, об идеях и методах математики;
 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической

культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для  будущей  профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для

изучения школьных естественнонаучных дисциплин;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики

для  научно-технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.

Основные задачи
 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в

их математическом развитии, развитии внимания и памяти;



 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;
 обеспечить  базу  математических  знаний,  достаточную  для  будущей  профессиональной

деятельности или последующего обучения в высшей школе;
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
  развивать  математические и творческие способности учащихся;
 подготовить  обучающихся  к  осознанному  и  ответственному  выбору  жизненного  и

профессионального пути;
 расширить понятие множества чисел (от натурального до действительного);

  Срок реализации программы 2 года.

Место предмета в учебном плане.
  «Геометрия» в старшей школе изучается с 10 по 11класс. В 10 и классе для изучения геометрии на
базовом уровне выделяется 2 ч. В 11 классе для изучения геометрии на базовом уровне выделяется 2
ч.
 Предметные результаты: 
-включающих  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета  умения,  виды
деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 
-  формирование  математического  типа  мышления,  владение  геометрической  терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приёмами;
 -  сформированность представлений о математике,  о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших математических
моделях,  позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;  понимание возможности
аксиоматического построения математических теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения; 
- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
-  владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных  геометрических  фигурах,  их
основных свойствах;
- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические
фигуры;
- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач
и задач с практическим содержанием;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;
-вычисления  длин,  площадей  и  объемов  реальных  объектов  при  решении  практических  задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства

В результате изучения геометрии обучающийся научится:
 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить  трехмерные

объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать  взаимное  расположение  прямых и плоскостей в  пространстве,  аргументировать

свои суждения об этом расположении;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение

геометрических величин 
     (длин, углов, площадей, объемов);

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

Обучающийся получит возможность:



 решать жизненные практические задачи; 
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах; 
  аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
   уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анали-

за 
   объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 
   информации;

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости, при решении актуальных проблем;
 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследова-
нию процессов и явлений в природе и обществе;

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития возникновения и развития геометрии;

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-
нимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов
окружающего мира; 

 ИНФОРМАТИКА 10-11 класс 

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Информатика»  для  10-11  класса  соответствует
Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  среднего  общего  образования,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N
413, разработана  на  основе  авторской  программы  И.Г.Семакина.  Рабочая  программа  обеспечена
учебниками,  включенными  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  Минобрнауки
России  использованию  в образовательном  процессе  в общеобразовательных  учреждениях:
И.Г. Семакин Информатика. 10 класс – М.: Просвещение 2019 год.
И.Г. Семакин Информатика. 11 класс – М.: Просвещение 2019 год.
   Программа учебного предмета „Информатика“ рассчитана на обучение с 10-го по 11-й класс по 1
часу в неделю: 10-й класс – 34 часов в год; 11-й класс– 33 часа в год. 

Современный этап развития России, определяемый масштабными социально- экономическими
преобразованиями внутри страны и  общемировыми тенденциями перехода  к  информационному
обществу,  предполагает  высокий  уровень  адаптации  выпускника  школы  к  жизни  и  работе  в
высокотехнологичной наукоёмкой среде.

Формирование фундаментальных представлений, касающихся информационной составляющей
современного мира, создания и использования информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) – прерогатива школьного курса информатики. Его изучение обеспечит школьникам более
широкие  возможности  реализации  индивидуальных  образовательных  запросов;  будет
способствовать повышению уровня адаптации выпускника школы к жизни и работе в современном
информационном обществе; даст дополнительные гарантии получения качественного бесплатного
конкурентоспособного  образования,  которое  невозможно  без  знания  информатики  и  ИКТ;
положительно  скажется  на  уровне  подготовки  выпускников  школы,  которые  будут  иметь
необходимые компетенции для получения профессионального образования.

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

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

o сформированность основ логического и алгоритмического мышления;



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

o 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;

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

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

Общая характеристика учебного предмета

Информатика  —  это  научная  дисциплина  о  закономерностях  протекания  информационных
процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации.

Общеобразовательный предмет информатики отражает:
oсущность  информатики  как  научной  дисциплины,  изучающей  закономерности  протекания

информационных процессов в различных средах (системах);
oосновные  области  применения  информатики,  прежде  всего  информационные  и

коммуникационные технологии, управление и социальную сферу;
oмеждисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
Методы и средства информатики с каждым днём всё больше проникают во все сферы жизни и

области  знания.  Изучение  информатики  в  школе  важно  не  только  для  тех  учащихся,  которые
планирует стать специалистами, разрабатывающими новые информационные технологии; не менее
важно  оно  и  для  тех,  кто  планирует  стать  в  будущем  физиком  или  медиком,  историком  или
филологом,  руководителем  предприятия  или  политиком,  представителем  любой  другой  области
знаний или профессии.

Курс  информатики  средней  школы  является  завершающим  этапом  непрерывной  подготовки
школьников  в  области  информатики  и  ИКТ;  он  опирается  на  содержание  курса  информатики
основной  школы  и  опыт  постоянного  применения  ИКТ,  дает  теоретическое  осмысление,
интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) общего образования
курс информатики в старшей школе может изучаться на базовом или на углублённом уровне.

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь,  на общую
функциональную  грамотность,  получение  компетентностей  для  повседневной  жизни  и  общего
развития. Они включают в себя:

oпонимание  предмета,  ключевых вопросов  и  основных составляющих элементов  изучаемой
предметной области;

oумение  решать  основные  практические  задачи,  характерные  для  использования  методов  и
инструментария данной предметной области;

oосознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности
методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.

Содержание  курса  информатики  в  старшей  школе  ориентировано  на  дальнейшее  развитие
информационных  компетенций  выпускника,  готового  к  жизни  и  деятельности  в  современном
высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно использовать возможности
этого общества и защищаться от его негативных воздействий.

Все  ученики,  изучающие  информатику  на  базовом  уровне,  должны  овладеть  ключевыми
понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область информатики.

Каждый ученик,  изучивший курс информатики базового уровня,  может научиться выполнять
задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ.



В результате изучения информатики к концу11 класса ученик научится:
–  определять  информационный  объем  графических  и  звуковых  данных  при  заданных  условиях
дискретизации; 
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические
уравнения; 
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные
алгоритмы обработки чисел  и числовых последовательностей;  создавать  на их основе  несложные
программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном
для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
–  выполнять  пошагово  (с  использованием  компьютера  или  вручную)  несложные  алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из
различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых
задач и по выбранной специализации; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы,
размер используемой памяти); 
 –  использовать  компьютерно-математические  модели  для  анализа  соответствующих  объектов  и
процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять
результаты  математического  моделирования  в  наглядном  виде,  готовить  полученные  данные  для
публикации; 
–  аргументировать  выбор  программного  обеспечения  и  технических  средств  ИКТ  для  решения
профессиональных  и  учебных  задач,  используя  знания  о  принципах  построения  персонального
компьютера и классификации его программного обеспечения; – использовать электронные таблицы
для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 
–  использовать  табличные  (реляционные)  базы  данных,  в  частности  составлять  запросы  в  базах
данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать
базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
–  создавать  структурированные  текстовые  документы  и  демонстрационные  материалы  с
использованием возможностей современных программных средств;  
–  применять  антивирусные  программы  для  обеспечения  стабильной  работы  технических  средств
ИКТ;  
–  соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  за  персональным  компьютером  в
соответствии с нормами действующих СанПиН.
В результате изучения информатики ученик получит возможность научиться:

 выполнять  эквивалентные  преобразования  логических  выражений,  используя  законы  алгебры
логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 переводить  заданное  натуральное  число  из  двоичной  записи  в  восьмеричную  и
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов;
 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче
данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и
сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая
тестирование  и  отладку  программ;  использовать  основные  управляющие  конструкции
последовательного  программирования  и  библиотеки  прикладных программ;  выполнять  созданные
программы;  

 разрабатывать  и  использовать  компьютерно-математические  модели;  оценивать  числовые
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе
моделирования  реальных  процессов;  анализировать  готовые  модели  на  предмет  соответствия
реальному объекту или процессу; 



 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной
деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных

устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными
устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет - приложений; создавать
веб-страницы;  использовать  принципы  обеспечения  информационной  безопасности,  способы  и
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 История 10-11 классы (ФГОС СОО)

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «История»  для  10-11  классов  составлена  на
основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;
Рабочая  программа  обеспечена  учебниками,  включенными  в  федеральный  перечень  учебников,
рекомендованных  Минобрнауки  России  использованию  в образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях:
- Горинов М. М., Данилов А. А., Косулина Л. Г. и др. История. История России. 1914-1945 гг.  10 кл. 
М: Просвещение, 2021 - Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. / Под ред. Чубарьяна А. О.  История.
Всеобщая история. Новейшая история. 1914-1945 гг. 10 кл. Базовый уровень. 10 кл. М: 
Просвещение,2020 - Борисов Н. С., Левандовский А. А.  История. История России. С древнейших 
времён до 1914 г. 11 класс. Углублённый уровень М: Просвещение,2021 - Данилов А. А., Торкунов А. 
В., Хлевнюк О. В.  История. История России. 1946 г. - начало XXI в. 11 кл Базовый уровень М: 
Просвещение, 2021

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской      
Федерации»,      ФГОС      СОО,      главной      целью      школьного исторического образования 
является формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 
и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 
мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России.

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета
«История» (базовый уровень) в старшей школе являются:

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач  прогрессивного развития
России в глобальном мире;

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3) формирование умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;

5)  формирование умений вести  диалог,  обосновывать  свою точку  зрения в  дискуссии по
исторической тематике.

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории Российского исторического общества базовыми  принципами школьного
исторического образования являются:

– идея преемственности исторических периодов, в т.  ч. непрерывности
процессов становления и  развития российской государственности,  формирования
государственной территории и единого многонационального российского народа,  а также его
основных символов и ценностей;

–  рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового
исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в
современном мире;



– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность,
безопасность, свобода и ответственность;

– воспитательный потенциал исторического образования,  его
исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

– общественное согласие и  уважение как  необходимое условие взаимодействия
государств и народов в Новейшей истории.

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
–  формирование  требований к  каждой  ступени  непрерывного  исторического

образования на протяжении всей жизни.
Методологическая основа преподавания курса истории  в  школе

базируется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
–  принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц  основным

результатам научных исследований;
– многоуровневое представление истории в единстве локальной,

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического  процесса как
совокупности усилий многих поколений, народов и государств;

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества;

–  исторический подход как основа формирования содержания курса и
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного
цикла;

–  историко-культурологический подход, формирующий способности к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

Место предмета «История» в учебном плане.
Данная программа рассчитана на  обязательное изучение истории 
В 10 классе на базовом уровне для изучения предмета отводится 2ч. В 11 классе на базовом

уровне  для  изучения  предмета  отводится  2ч,  для социально-гуманитарного 3ч.  и  2ч.  (элективный
курс).

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового

исторического процесса;
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из

раздела дидактических единиц;
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений,

процессов;
– характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших

исторических событий;
– представлять культурное наследие России и других стран;
– работать с историческими документами;
–  сравнивать различные исторические документы, давать им общую

характеристику;
– критически анализировать информацию из различных источников;
–  соотносить иллюстративный материал с историческими событиями,  явлениями,

процессами, персоналиями;
–  использовать  статистическую   (информационную)  таблицу,  график,  диаграмму как

источники информации;
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
–  составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста,

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
– читать легенду исторической карты;



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические
события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные
особенности и понимать роль России в мировом сообществе;
–устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры
– определять место и время создания исторических документов;
–проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения
и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей
России и ведущих зарубежных стран;
–характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
–понимать объективную и  субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ,
внешнеполитических событий, войн и революций;
–использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей
отечественной истории и привязки их к месту и времени;
–представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную
карту;
–соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических
личностей ХХ века;
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской
и мировой истории ХХ века;
–  обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание
исторических фактов, владение исторической терминологией;
–приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
–применять полученные знания при анализе современной политики России; 
–владеть элементами проектной деятельности.

Обществознание 10-11 классы (ФГОС СОО)

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 10-11 классов составлена
на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;
-  авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 
В 10 классе  для  изучения  предмета  на базовом уровне  отводится  2 ч.,  в  11  классе для изучения
предмета на базовом уровне отводится 2 ч.
Цели и задачи:

 развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовно-нравственной,  политической  и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного
на  уважении  закона  и  правопорядка,  способности  к  личному  самоопределению  и
самореализации; развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать
разнородную социальную информацию (в том числе экономическую и правовую), интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

 воспитание  гражданской  ответственности,  правового  самосознания,  национальной
идентичности,  толерантности,  приверженности  гуманистическим  и  демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе,
его  сферах,  правовом  регулировании  общественных  отношений,  необходимых  для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина,  для  последующего  изучения  социально-экономических  и  гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или
для самообразования;

 овладение  умениями получать  и  критически  осмысливать  социальную  (в  том  числе
экономическую  и  правовую)  информацию,  анализировать,  систематизировать  полученные



данные; освоение способов познавательной,  коммуникативной,  практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование  опыта применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения  типичных
задач  в  области  социальных  (в  том  числе  экономических)  отношений;  гражданской  и
общественной  деятельности,  межличностных  отношений,  отношений  между  людьми
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами поведения,  установленными законом,
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Личностные результаты

Личностные  результаты  в  сфере  отношений,  обучающихся  к  себе,  к  своему  здоровью,  к
познанию себя:
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных

перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

 готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в  процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,  собственного
мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по  отношению  к
общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе  осознания,  и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным
символам (герб, флаг, гимн);

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации,
являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором  национального
самоопределения;

 воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,  проживающих  в
Российской Федерации.

Личностные  результаты  в  сфере  отношений,  обучающихся  к  закону,  государству  и  к
гражданскому обществу:
 гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена  российского

общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

 признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  права  и  в  соответствии  с
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и  общественной
практики,  основанное на диалоге культур,  а  также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному
регулированию отношений в группе или социальной организации;

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их
права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной  самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;

 приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи  народов;
воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их  чувствам,
религиозным убеждениям;



 готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии;
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми:
 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,  готовности и способности вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения;

 принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе  способности  к
сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия
и дружелюбия);

Личностные  результаты  в  сфере  отношений,  обучающихся  к  окружающему  миру,  живой
природе, художественной культуре:

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  значимости  науки,
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых
достижениях  и  открытиях  мировой  и  отечественной  науки,  заинтересованность  в  научных
знаниях об устройстве мира и общества;

 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;

Личностные  результаты  в  сфере  отношения  обучающихся  к  труду,  в  сфере  социально-
экономических отношений:

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных

планов;
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
 потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности.
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД
Выпускник научится:
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить,

что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
 ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и  жизненных

ситуациях;
 оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,  необходимые  для

достижения поставленной цели;
 выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,  оптимизируя

материальные и нематериальные затраты;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные УУД
Выпускник научится:
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
 критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,  распознавать  и

фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления  существенных

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;



 находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и  суждений  другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
 осуществлять  деловую коммуникацию как со  сверстниками,  так  и со взрослыми (как внутри

образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для  деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

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

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств;

 распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их  активной  фазы,
выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных  оценочных
суждений.

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО
 сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе  в  единстве  и

взаимодействии его основных сфер и институтов;
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие

связи социальных объектов и процессов;
 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития

мирового сообщества в глобальном мире;
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
 владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,  прогнозировать

последствия принимаемых решений;
 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в

источниках различного типа  для  реконструкции недостающих звеньев  с  целью объяснения  и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Предметные результаты в соответствии с примерной ООП СОО
Выпускник на базовом уровне научится:
  При изучении раздела «Человек. Человек в системе общественных отношений»
 Выделять черты социальной сущности человека;
 определять роль духовных ценностей в обществе;
 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
 различать виды искусства;
 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
 раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;
 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
 выявлять особенности научного познания;
 различать абсолютную и относительную истины;
 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
 выявлять  связь  науки  и  образования,  анализировать  факты  социальной  действительности  в

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;



 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в
жизни человека.

При изучении раздела «Общество как сложная динамическая система»
 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и

взаимодействии его основных сфер и институтов;
 выявлять,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  информацию,  иллюстрирующую

многообразие и противоречивость социального развития;
 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать

свои суждения, выводы;
 формулировать  собственные  суждения  о  сущности,  причинах  и  последствиях  глобализации;

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.


При изучении раздела «Правовое регулирование общественных отношений»
 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
 выделять основные элементы системы права;
 выстраивать иерархию нормативных актов;
 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
 различать  понятия  «права  человека»  и  «права  гражданина»,  ориентироваться  в  ситуациях,

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией
гражданами своих прав и свобод;

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,  выражать
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы
защиты экологических прав;

 раскрывать содержание гражданских правоотношений;
 применять  полученные  знания  о  нормах  гражданского  права  в  практических  ситуациях,

прогнозируя последствия принимаемых решений;
 различать организационно-правовые формы предприятий;
 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
 находить  и  использовать  в  повседневной  жизни  информацию  о  правилах  приема  в

образовательные организации профессионального и высшего образования;
 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
 извлекать  и  анализировать  информацию  по  заданной  теме  в  адаптированных  источниках

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека.

Английский язык 10-11 класс
Рабочая программа по английскому языку для учащихся разработана на основе примерной

программы среднего общего  образования  по английскому языку.  Примерные программы среднего
(полного) общего образования.  Английский язык www.ed.gov.Ru Апальков В.Г.  Авторская рабочая
программа «Английский в фокусе, 10–11» (“Sроrtlight”), М.: Просвещение.2020 г
 УМК «Английский в фокусе» для 10 класса общеобразовательных учреждений/ О.В. Афанасьева,
Дж. Дули, И.В. Михеева – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019
УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – М.:
Просвещение; UK: Express Publishing, 2019

В процессе обучения в 10-11 классах реализуются следующие цели:  
-  развивается  коммуникативная  компетенция на  английском  языке  в  совокупности  ее

составляющих  –  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-познавательной,  а
именно:

–  речевая  компетенция –  развиваются  сформированные  на  базе  начальной  школы
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме 

–  языковая  компетенция –  накапливаются  новые  языковые  средства,  обеспечивающие
возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного
этапа;



–  социокультурная  компетенция –  школьники  приобщаются  к  культуре  и  реалиям  стран,
говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения,
отвечающих  опыту,  интересам  учащихся  15-16  лет,  соответствующих  их  психологическим
особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский язык в реальном
общении;  формируется  умение  представлять  свою  собственную  страну,  ее  культуру  в  условиях
межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим,
культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе;

–  компенсаторная  компетенция –  развиваются  умения  в  процессе  общения  выходить  из
затруднительного  положения,  вызванного  нехваткой  языковых  средств  за  счет  перефраза,
использования синонимов, жестов и т. д.;

–  учебно-познавательная  компетенция –  развиваются  желание  и  умение  самостоятельного
изучения  английского  языка  доступными им  способами  (в  процессе  выполнения  проектов,  через
Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться
словарями,  интерпретировать  информацию  текста  и  др.),  умение  пользоваться  современными
информационными технологиями, опираясь на владение английским языком.

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный язык»:
понимание  учащимися  роли  изучения  языков  международного  общения  в  современном
поликультурном  мире,  ценности  родного  языка  как  элемента  национальной  культуры;  осознание
важности  английского  языка  как  средства  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации;
воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. В процессе обучения данному
курсу важно реализовать следующие цели:

· формирование  умений  общаться  на  английском  языке  с  учетом  речевых  возможностей,
потребностей и интересов школьников среднего звена;

· коммуникативных умений в говорении, аудировании и письме;
· развитие  личности  ребенка,  его  речевых  способностей,  внимания,  мышления,  памяти  и

воображения;
· приобщение новому социальному опыту с использованием английского языка знакомство с

миром их зарубежных сверстников, с обычаями страны изучаемого языка.
Постановка  правильного  произношения  школьников  продолжает  оставаться  одной  из

основных задач средней ступени обучения иностранному языку, поэтому работа над фонетической
стороной речи занимает значительное место на уроке.

Учебный план предусматривает обязательное изучение английского языка на этапе среднего
общего образования.

В 10  и  11 классе  на изучение предмета отводится по 3ч.
Общеучебные компетенции
1.Дальнейшее развитие коммуникативных компетенций: речевой, языковой, социокультурной,

компенсаторной, учебно-познавательной.
Предметно-ориентированные компетенции
1.  Совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырёх  основных  видах  речевой

деятельности (говорении,  аудировании,  чтении,  письме);  умение  планировать  учеником речевое  и
неречевое поведение.

2. Систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в
соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения;  увеличение  объёма  используемых
лексических  единиц;  развитие  навыков  оперирования  языковыми  единицами  в  коммуникативных
целях.

3.  Увеличение  объёма  знаний  о  социокультурной  специфике  англоязычных  стран,
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике,
формирование  умений  выделять  общее  и  специфическое  в  культуре  родной  страны  и  страны
изучаемого языка.

4.  Дальнейшее  развитие  умений  выходить  из  положения  дефицита  языковых  средств  при
получении и передаче иноязычной информации.

5. Развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению ИЯ, удовлетворение с его помощью познавательных интересов в других
областях знания.

6.  Развитие  и  воспитание  способности и  готовности к  самостоятельному и  непрерывному
изучению английского языка, дальнейшему самообразованию ученика, использованию его в других
областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и



иностранном языке; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;
их социальная адаптация: формирование качеств гражданина и патриота.

География 10 класс
    Рабочая программа  учебного предмета  « Экономическая и социальная география мира»    для
обучающихся  10   класса    соответствует Федеральному   государственному  стандарту   общего
образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644).
Программа  разработана  на  основе  авторской  программы  В.П.  Максаковского  для  10-11  классов
(базовый уровень).   
Рабочая  программа  обеспечена  учебником,  включённым  в  федеральный  перечень  учебников,
рекомендованного  Минобнауки  России  к  использованию  в  образовательном  процессе
образовательных учреждений:
-В.П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира», издательство «Просвещение»,
2019 год.
Программа  учебного  предмета  «Экономическая  и  социальная  география  мира»  рассчитана  на
обучение в 10 классе, 1 час в неделю - 34 часа.
Основная  цель: продолжить  и  завершить  формирование  знаний  о  географической  картине  мира,
которые опираются на понимание теории взаимодействия общества и природы, воспроизводства и
размещения  населения,  мирового  хозяйства  и  географического  разделения  труда,  экономического
районирования, на раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в
мире в целом, так и в отдельных субрегионах, странах и их районах.
Задачи программы:
-усвоение  системы  географических  знаний о  целостном,  многообразном  и  динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях,
географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
-овладеть  умениями сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный  подходы  для  описания  и
анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;
-развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  посредством
ознакомления  с  важнейшими  географическими  особенностями  проблемами  мира,  его  регионов  и
крупнейших стран;
-воспитание патриотизма,  толерантности,  уважения  к  другим  народам  и  культурам,  бережного
отношения к окружающей среде;
-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических
методов, знаний и умений, а также географической информации;
-нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические материалы,
геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-
экономических  вопросов  международной  жизни;  геополитической  и  геоэкономичекой  ситуации  в
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
-понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного
развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  образовательных  программ,
телекоммуникации, простого общения.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностными  результатами обучения  географии  в  основной  школе  является  формирование
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных
мировоззренческой  взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-нравственных,  культурных  и
этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
1)  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства  гордости  за  свою Родину;  осознание  единства  географического  пространства  России  как
единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей
многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга  перед
Родиной.



2)  Формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  учащихся  к
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;
3)  Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли
4)  Формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,  национальным  особенностям,
традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере
5)  Осознание социальных норм,  правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, участие  в  школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
6)  Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
7)  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно  –
исследовательской, творческой и других видов деятельности
8)  Формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоения  правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах
9)  Формирование  экологического  сознания  на  основе  признания  ценности  жизни  во  всех  ее
проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к  окружающей  среде  и
рационального природопользования
10)  Осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  ценности  семейной  жизни,
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи
11)  Развитие  эмоционально  –  ценностного  отношения  к  природе,  эстетического  сознания  через
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера
Метапредметные  результаты включают  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные
действия,  обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,  составляющими основу умения
учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя
новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;
2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее
решения;
5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение  определять  понятия,  делать  обобщение,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8)  смысловое чтение;
9) умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  со
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для
выражения своих чувств,  мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;



11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.
Предметными  результатами     о  своения  выпускниками  основной  школы  программы  по  географии
являются:
1)  формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения
современных  практических  задач  человечества  и  своей  страны,  в  том  числе  задачи  охраны
окружающей среды и рационального природопользования;
2)  формирование  первичных  навыков  использования  территориального  подхода  как  основы
географического  мышления  для  осознания  своего  места  в  целостном,  многообразном  и  быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
3)  формирование  представлений  Земли  как  планеты  людей  в  пространстве  и  во  времени,  об
основных  этапах  ее  географического  освоения,  особенностях  природы,  жизни,  культуры  и
хозяйственной  деятельности  людей,  экологических  проблем  на  разных  материках  и  в  отдельных
странах;
4)  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в
том числе ее экологических параметров;
5)  овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как
одного из «языков» международного общения;
6)  овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и  презентации  географической
информации;
7)  формирование  умений  и  навыков  использования  разнообразных  географических  знаний  в
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания,
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях
и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного поведения в окружающей
среде.

 География 11 класс
Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена:
на основе программы курса географии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый
уровень), автор – составитель В.П. Максаковский;
Изучение географии на базовом уровне   направлено на достижение следующих целей:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся
мире,  взаимосвязи  природы,  населения  и  хозяйства  на  всех  территориальных  уровнях,
географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный  подходы  для  описания  и
анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;
развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  посредством
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и
крупнейших стран;
воспитание  патриотизма,  толерантности,  уважения  к  другим  народам  и  культурам;  бережного
отношения к окружающей среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических
методов, знаний и умений, а также географической информации. На изучение географии в 11 классе
на базовом уровне отводится 33 часа.  
Цели:

освоение  системы  географических  знанийо  целостном,  многообразном  и  динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях,  географических аспектах глобальных проблем человечества  и путях их решения;
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания
и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;



развитиепознавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими  особенностями  и  проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
воспитание патриотизма,  толерантности,  уважения  к  другим  народам  и  культурам,
бережного отношения к окружающей среде;
использование в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы,
геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-
экономических вопросов международной жизни;  геополитической и геоэкономической ситуации в
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного
развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  образовательных  программ,
телекоммуникации, простого общения.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы  географических
исследований;
особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные  месторождения  и
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран,
их этногеографическую специфику;  различия в уровне и качестве жизни населения,  направления
миграций; проблемы современной урбанизации;
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения
его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов,  их различия по
уровню  социально-экономического  развития,  специализации  в  системе  международного
географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения  России,  её  роль  в
международном географическом разделении труда;

уметь
определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации  географические  тенденции
развития  природных,  социально-экономических  и  геоэкологических  объектов,  процессов  и
явлений;
оценивать  и  объяснятьресурсообеспеченность  отдельных  стран  и  регионов  мира,  их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и
производства,  степень  природных,  антропогенных  и  техногенных  изменений  отдельных
территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений
за  природными,  социально-экономическими  и  геоэкологическими  объектами,  процессами  и
явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;  таблицы,
картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие  географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы,
геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;  правильной  оценки  важнейших  социально-
экономических  событий  международной  жизни,  геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
понимания  географической специфики крупных регионов и  стран мира  в условиях глобализации,
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ.

 



Физика 10 класс
Рабочая программа по физике для учащихся 10 класса разработана на основе Программы по

физике  для  10  -  11  классов  общеобразовательных  учреждений  (базовый  и  профильный  уровни).
Авторы программы Данюшенков В.С., Коршунова О.В. Программа курса физики для 10–11 классов
общеобразовательных  организаций.  М.:  Просвещение,  2017, рекомендованной  Министерством
образования  и  науки  РФ,  в  соответствии  с требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования   на базовом уровне. 
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником «Физика.10 класс» авторы  Г.
Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский “Физика-10”   (М., Просвещение, 2020,) , рекомендованный
Министерством образования РФ.
  На изучение физики в 10 классе отводится  на базовом уровне 2 ч, на профильном 5 ч. 
Изучение физики направлено на достижение следующих целей: • формирование у обучающихся
целостного  представления  о  мире  и  роли  физики  в  создании  современной  естественно-научной
картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной,
социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические знания;
•  овладение  системой научных знаний о  физических свойствах окружающего мира,  об  основных
физических законах и о способах их использования в практической жизни. 
Задачи: • Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений природы; • Формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных
приборов, широко применяемых в практической жизни; 
Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности и науки
для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета физика. 
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 
Личностные: • в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую
науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;
 • в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; • в
познавательной (когнитивной,  интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной
деятельностью. 
Метапредметные: •  использование  умений  и  навыков  различных  видов  познавательной
деятельности,  применение  основных  методов  познания  (системно-информационный  анализ,
моделирование  и т.  д.)  для  изучения  различных сторон окружающей действительности;  •  умение
генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; • умение определять цели
и  задачи  деятельности,  выбирать  средства  реализации  целей  и  применять  их  на  практике;  •
использование различных источников для получения физической информации.

Предметные результаты: 
Учащиеся  должны  знать/понимать:  смысл  понятий:  физическое  явление,  физическая  величина,
модель,  гипотеза,  физический  закон,  теория,  принцип,  постулат,  пространство,  время,  вещество,
взаимодействие,  инерциальная  система  отсчета,  материальная  точка,  идеальный  газ,  абсолютно
черное  тело,  тепловой  двигатель,  электрический  заряд,  электрический  ток,  проводник,
полупроводник,  диэлектрик,  плазма;  •  смысл  физических  величин:  путь,  перемещение,  скорость,
ускорение,  масса,  плотность,  сила,  давление,  импульс,  работа,  мощность,  кинетическая  энергия,
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда
колебаний,  описывать  фундаментальные  опыты,  оказавшие  существенное  влияние  на  развитие
физики;  •  определять  характер  физического  процесса  по  графику,  таблице,  формуле;  •  отличать
гипотезы от научных теорий; 
приводить  примеры  практического  применения  физических  знаний  законов  механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике;
измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха,
скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, мощность, энергию, 
применять полученные знания для решения физических задач; • использовать приобретенные знания
и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
В результате изучения физики к концу 10 класса ученик научится:
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины
мира,  разбираться  в  развитии  современной  техники  и  технологий,  в  практической  деятельности
людей;  •  демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  между  физикой  и  другими  естественными



науками; проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирать измерительные
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение
измеряемой  величины  и  оценивать  относительную  погрешность  по  заданным  формулам;  решать
расчетные задачи с явно заданной физической моделью, учитывать границы применения изученных
физических  моделей  при  решении  физических  и  межпредметных  задач;  использовать  знания  о
физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности.
В результате изучения физики ученик получит возможность научиться: понимать и объяснять
целостность  физической  теории,  различать  границы  ее  применимости  и  место  в  ряду  других
физических теорий,   самостоятельно планировать  и  проводить физические  эксперименты;  решать
практико-ориентированные  качественные  и  расчетные  физические  задачи  с  выбором  физической
модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические
величины,  в  контексте  межпредметных  связей;  •  объяснять  принципы  работы  и  характеристики
изученных машин, приборов и технических устройств; • объяснять условия применения физических
моделей при решении задач.

 Физика 11 класс
    Рабочая программа по физике 11 класс составлена на основе программы по физике для 10-11
классов общеобразовательных учреждений. Авторы программы В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова.
Программа составлена на основе программы автора Г.Я. Мякишева. М.: «Просвещение», 2017 год.
учебника Г.Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин «Физика 11» (базовый уровень), издательство
«Просвещение» 2019 год
    Рабочая программа по физике ориентирована на обучающихся 11 класса.
В 11 классе на изучение предмета на базовом уровне отводится 2ч, на профильном 5ч.
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний о методах научного познания природы;  современной физической картине
мира:  свойствах  вещества  и  поля,  пространственно-временных  закономерностях,
динамических  и  статистических  законах  природы,  элементарных  частицах  и
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами
фундаментальных  физических  теорий:  классической  механики,  молекулярно-кинетической
теории,  термодинамики,  классической  электродинамики,  специальной  теории
относительности, квантовой теории;

 овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,
обрабатывать  результаты измерений,  выдвигать  гипотезы и строить модели,  устанавливать
границы их применимости;

 применение  знаний  по  физике  для  объяснения  явлений  природы,  свойств  вещества,
принципов  работы  технических  устройств,  решения  физических  задач,  самостоятельного
приобретения  и  оценки  достоверности  новой  информации  физического  содержания,
использования  современных  информационных  технологий  для  поиска,  переработки  и
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  решения  физических  задач  и  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,
выполнения  экспериментальных  исследований,  подготовки  докладов,  рефератов  и  других
творческих работ;

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения  к  мнению  оппонента,  обоснованности  высказываемой  позиции,  готовности  к
морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и
техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач,
рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека и общества.

Данная рабочая программа дает возможность учащимся достичь следующих результатов освоения
учебного предмета «Физика».
знать/понимать:

 смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,  взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда,
галактика, Вселенная;

 смысл  физических  величин:  магнитная  индукция,  индуктивность,  длина  волны,  масса,
внутренняя  энергия,  абсолютная  температура;  смысл  физических  законов:  электромагнитной



индукции; отражения, преломления, сохранение энергии, импульса, фотоэффекта; вклад российских
и  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее  влияние  на  развитие  электродинамики,  квантовой
физики и астрофизики;

уметь:
 описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства  тел,  электромагнитную индукцию,

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение
света атомом, фотоэффект, движение небесных тел; отличать гипотезы от научных теорий;

 делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие,
что:   наблюдения  и  эксперимент  являются  основой  для  выдвижения  гипотез  и  теорий,
позволяют  проверить  истинность  теоретических  выводов;  физическая  теория  дает
возможность  объяснять  известные  явления  природы и  научные факты,  предсказывать  еще
неизвестные явления; приводить примеры практического использования физических знаний:
электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития
радио-  и  телекоммуникаций;  квантовой  физики  в  создании  ядерной  энергетике,  лазеров;
воспринимать  и   на  основе  полученных  знаний   самостоятельно  оценивать  информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:

 обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования  бытовых
электроприборов,  средств  радио-  и  телекоммуникационной  связи;  рационального
природопользования и защиты окружающей среды.

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды.

 Химия 10 класс ФГОС СОО (базовый уровень)

Программа по химии составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО к результатам
освоения  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,  направлена  на
достижение обучающимися личностных, метапредметных, предметных результатов по химии.

Программа по химии составлена на основе примерной основной образовательной программы
среднего общего образования по химии (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-3), рабочей программы к
линии УМК  О.С.  Габриеляна «Химия. Базовый уровень 10-11 классы», Дрофа, 2017 год, учебника
Химия  О.С. Габриелян, 2019

В 10 классе на изучение предмета на базовом уровне отводитс 1ч, на профильном 3 ч.
Среднее общее образование — заключительная ступень общего образования.  Изучение

химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение  знаний  о  химической  составляющей  естественно  -  научной  картины  мира,

важнейших химических понятиях, законах и теориях;
 овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных

химических  явлений  и  свойств  веществ,  оценки  роли  химии  в  развитии  современных
технологий и получении новых материалов;

 развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;

 воспитание  убеждённости  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного  общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;

 применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного  использования  веществ  и
материалов в  быту,  сельском хозяйстве  и  на  производстве,  решения  практических задач в
повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и
окружающей среде.

Изучение  химии  на  уровне  среднего  общего  образования  направлено на  решение  следующих
задач:
• завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»;
•  реализация  предпрофессионального  общего  образования,  позволяющего  обеспечить
преемственность общего и профессионального образования.

Важнейшей  задачей  обучения  на  этапе  получения  среднего  общего  образования  является
подготовка  обучающихся  к  осознанному  выбору  дальнейшего  жизненного  пути.  Обучающиеся



должны самостоятельно использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни,
за рамками учебного процесса. Главные цели среднего общего образования состоят:
•  в  формировании  целостного  представления  о  мире,  основанного  на  приобретённых  знаниях,
умениях и способах деятельности;
• в приобретении опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности;
• в подготовке к осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории.

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, полученные при
изучении химии в 8—9 классах, их расширение, углубление и систематизация.
В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, который представлен
практическими работами,  лабораторными опытами и демонстрационными экспериментами.  Очень
важным является соблюдение правил техники безопасности при работе в химической лаборатории.
В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе
химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания.
Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет сформировать:
• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;
• понимание необходимости здорового образа жизни;
• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной
жизни;
• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.
Курс  химии  обладает  возможностями  для  формирования коммуникативных  ценностей,  основу
которых составляют процесс общения и грамотная речь, способствующие:
• правильному использованию химической терминологии;
• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;
• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.

Результаты обучения по предмету химия

 Планируемые личностные результаты освоения ООП:
 ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных

жизненных перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,  собственного
мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по  отношению  к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и  психологическому
здоровью;

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе
к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,  ответственное  и
компетентное  отношение  к  физическому  и  психологическому  здоровью  других  людей,  умение
оказывать первую помощь;

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);



 развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и
других видах деятельности.

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки,
готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной  информацией  о  передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях
об устройстве мира и общества;

 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;

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России
и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных

планов;
 готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к  возможности

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
 потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Планируемые  метапредметные  результаты  освоения  ООП:
Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым  можно

определить, что цель достигнута;
 оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,

собственной  жизни  и  жизни  окружающих  людей,  основываясь  на  соображениях  этики  и
морали;

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

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;

 выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,  оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;

 организовывать  эффективный поиск ресурсов,  необходимых для  достижения поставленной
цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять
развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и
познавательные) задачи;

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении  собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

 выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;



 выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со
стороны других участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для  деловой
коммуникации  исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  не  личных
симпатий;

 при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  членом  команды  в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

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

 развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием  адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных  оценочных
суждений.

Предметные результаты
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в
практической деятельности человека;

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками;
 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
 понимать  физический  смысл  Периодического  закона  Д.И. Менделеева  и  на  его  основе

объяснять  зависимость  свойств  химических  элементов  и  образованных  ими  веществ  от
электронного строения атомов;

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и
строении;

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения
и идентификации веществ по их составу и строению;

 составлять  молекулярные  и  структурные  формулы  органических  веществ  как  носителей
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу
соединений;

 характеризовать  органические  вещества  по  составу,  строению и  свойствам,  устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

 приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  характерные  свойства  типичных
представителей  классов  органических  веществ  с  целью  их  идентификации  и  объяснения
области применения;

 прогнозировать  возможность  протекания  химических  реакций  на  основе  знаний  о  типах
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного
применения в практической деятельности;

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного
газа,  высокомолекулярных  соединений  (полиэтилена,  синтетического  каучука,  ацетатного
волокна);

 проводить  опыты по распознаванию органических  веществ:  глицерина,  уксусной кислоты,
непредельных  жиров,  глюкозы,  крахмала,  белков  –  в  составе  пищевых  продуктов  и
косметических средств;

 владеть  правилами  и  приемами  безопасной  работы  с  химическими  веществами  и
лабораторным оборудованием;



 устанавливать  зависимость  скорости  химической  реакции  и  смещения  химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания
химических процессов;

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных

процессах и жизнедеятельности организмов;
 приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  общие  химические  свойства

простых веществ – металлов и неметаллов;
 проводить  расчеты  на  нахождение  молекулярной  формулы  углеводорода  по  продуктам

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов,  входящих в его
состав;

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами,
средствами бытовой химии;

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным
формулам веществ;

 критически  оценивать  и  интерпретировать  химическую  информацию,  содержащуюся  в
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях
с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и
формирования собственной позиции;

 представлять  пути  решения  глобальных  проблем,  стоящих  перед  человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 иллюстрировать  на  примерах  становление  и  эволюцию органической  химии  как  науки  на

различных исторических этапах ее развития;
 использовать  методы  научного  познания  при  выполнении  проектов  и  учебно-

исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов  получения  и  распознавания
органических веществ;

 объяснять  природу  и  способы  образования  химической  связи:  ковалентной  (полярной,
неполярной),  ионной,  металлической,  водородной  –  с  целью  определения  химической
активности веществ;

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования
принципиальной  возможности  получения  органических  соединений  заданного  состава  и
строения;
 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.

  Химия 11 класс

Данная рабочая учебная программа по химии для 11 класса естественнонаучного направления
разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна. Программа курса химии для 8-11-го
классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа,
2016г,  Примерные программы по учебным предметам. Химия 10-11 классы М.:Просвещение,2016,
учебника Химия О.С. Габриелян, 2019

Изучение  химии  на  профильном  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей: 

  освоения  знаний  о  химической  составляющей  естественнонаучной  картины  мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;

  овладения  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;

  развития  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе
самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием  различных
источников информации, в том числе компьютерных;

  воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей



среде;  применения  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного  использования
веществ  и  материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.

  На изучение химии в 11 классе отводится на базовом уровне 1ч.,  на профильном 3 час в
неделю. 
Выпускник научится:
  ·  называть  изученные  вещества  по  «тривиальной»  или  международной  номенклатуре;  владеть
языком предмета;
·  определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип  химической  связи  в
соединениях, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 
·  характеризовать:  общие  химические  свойства  основных  классов  органических  соединений;
строение и химические свойства изученных органических соединений;
· объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи;
· выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; решать
расчетные задачи на вывод формулы органического вещества;
·  проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  различных
источников  (научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета);
использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи  химической  информации  и  ее
представления  в  различных  формах;  давать  аргументированную  оценку  новой  информации  по
химическим вопросам;
Выпускник получит возможность научиться:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
· реализации деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; 
· освоения учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
· объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
· определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их
последствий;
· экологически грамотного поведения в окружающей среде;
· оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые
организмы;
· безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
· критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 Биология 10 класс

Программа по биологии курса «Общая биология» составлена с учетом требований стандарта и
обязательного минимума содержания биологического образования, определяемых целью и задачами
биологической  подготовки  школьников  в  соответствии  с  программой  для  расширенного  базового
уровня и содержанием учебника Каменского А.А., Криксунова Е.А., Пасечника В.В. Общая биология.
10  -11  кл.  М.:  Дрофа,  2019г.  Программа  составлена  на  основе  федерального  компонента
государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  на  базовом  уровне,  но
содержание  ряда  тем  её  расширено,  что  позволяет  осуществлять  в  рамках  данной  программы
полноценную  общебиологическую  подготовку  выпускников.
Программа рассчитана на изучение биологии на базовом уровне 1ч, на профильном 3 часа в неделю.

Общие цели и задачи среднего общего образования с учетом специфики курса биологии:

В рабочей  программе  нашли  отражение  цели  и  задачи изучения  биологии  на  ступени  среднего
(полного) общего образования :
•   освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и принципов,
лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, многообразии и особенностях
биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических
открытиях и современных исследованиях в биологической науке;
•  ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических наук
(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами самостоятельного проведения



биологических исследований (наблюдения,  измерение,  эксперимент,  моделирование)  и грамотного
оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в
биологической науке;
•   овладение  умениями:  самостоятельно  находить,  анализировать  и  использовать  биологическую
информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; устанавливать связь между
развитием  биологии  и  социально-экономическими  и  экологическими  проблемами  человечества;
оценивать  последствия  своей  деятельности  по  отношению  к  окружающей  среде,  собственному
здоровью;  обосновывать  и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции,  правила
поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в
области биологии;
•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе:
знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологической науке,
решаемыми  ею  проблемами,  методологией  биологического  исследования;  проведения
экспериментальных  исследований,  решения  биологических  задач,  моделирования  биологических
объектов и процессов;
•  воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и само ценности жизни
как основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального природопользования;
•   приобретение  компетентности  в  рациональном  природопользовании  (соблюдение  правил
поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и
сохранении  собственного  здоровья  (соблюдение  мер  профилактики  заболеваний,  обеспечение
безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера)
на основе использования биологических знаний и умений в повседневной жизни.     
   

Биология 11 класс

Предлагаемая программа по биологии курса «Общая биология» составлена с учетом требований
стандарта и обязательного минимума содержания биологического образования, определяемых целью
и задачами биологической подготовки школьников в соответствии с программой для расширенного
базового уровня и содержанием учебника Каменского А.А., Криксунова Е.А., Пасечника В.В. Общая
биология. 10 -11 кл. М.: Дрофа, 2019г. Программа составлена на основе федерального компонента
государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  на  базовом  уровне,  но
содержание  ряда  тем  её  расширено,  что  позволяет  осуществлять  в  рамках  данной  программы
полноценную общебиологическую подготовку выпускников.

 На изучение курса биологии выделено в 11 классе на базовом уровне 1ч., на профильном 3ч.
Изучение биологии   в старшей школе   направлено на достижение следующих целей:

 освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;   строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания
живой  природы;  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,  экосистема);  истории
развития  современных  представлений  о  живой  природе;  выдающихся  открытиях  в
биологической  науке;  роли  биологической  науки  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в  практической
деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить  наблюдения  за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах; применять биологические знания
для  объяснения  процессов  и  явлений  живой  природы,  жизнедеятельности  собственного
организма; использовать  информацию о  современных  достижениях  в  области  биологии  и
экологии,  о  факторах  здоровья  и  риска;  работать  с  биологическими  приборами,
инструментами,  справочниками;  проводить  наблюдения  за  биологическими  объектами  и
состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в  общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе
работы  с различными источниками информации;



 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,  необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; позитивного ценностного
отношения к живой природе,  собственному здоровью и здоровью других людей; культуры
поведения  в  природе;  уважения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  биологических
проблем.

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  заботы  о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; ухода за растениями,
домашними животными, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной
среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

  
Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников)

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты обучения:
1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их

результатам;
2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей,

реализации установок здорового образа жизни;
3)  сформированности  познавательных  мотивов,  направленных  на  получение  нового  знания  в

области  биологии  в  связи  с  будущей  профессиональной  деятельностью или  бытовыми проблемами,
связанными  с  сохранением  собственного  здоровья и экологической безопасности.

Метапредметными результатами программы по биологии в 11 классе являются: 
1)  овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  включая  умения

видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

2)  умение  работать  с  разными  источниками  биологической  информации:  находить
биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-популярной
литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и  оценивать  информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую;

3)  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

4)  умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации  своей
позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку  зрения,  отстаивать  свою
позицию.

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии на
профильном уровне в 11 классе являются:

1.   В познавательной (интеллектуальной) сфере:
• объяснение роли биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной

естественно-научной  картины  мира,  научного  мировоззрения;  отрицательного  влияния  алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм чело-
века;  причин эволюции видов,  человека,  биосферы,  наследственных и ненаследственных изменений,
наследственных  заболеваний,  генных  и  хромосомных  мутаций;  устойчивости,  саморегуляции,
саморазвития и смены экосистем; закономерностей влияния экологических факторов на организмы;

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых
организмов  с  использованием биологических  теорий,  законов и  правил;  взаимосвязей  организмов и
окружающей среды; единства человеческих рас; необходимости сохранения многообразия видов;

• установление взаимосвязей строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов
клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих
сил эволюции; путей и направлений эволюции;

•  умение  пользоваться  современной  биологической  терми
нологией и символикой;

• решение задач разной сложности по биологии;
•  составление  схем  скрещивания,  путей  переноса  веществ  и

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);



•  описание  клеток  растений  и  животных  (под  микроско
пом),  особей  вида  по  морфологическому  критерию,  экосистем
и  агроэкосистем  своей  местности;  приготовление  и  описание
микропрепаратов;

•  выявление  изменчивости,  приспособлений  у  видов  к  среде  обитания,  ароморфозов  и
идиоадаптаций у растений и животных, отличительных признаков живого (у отдельных организмов),
абиотических  и  биотических  компонентов  экосистем,  взаимосвязей  организмов  в  экосистеме,
антропогенных изменений в экосистемах своей местности, источников мутагенов в окружающей среде
(косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своего региона;

• исследование биологических систем на биологических моделях (аквариум);
• сравнение биологических объектов (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и

агроэкосистемы),процессов  и  явлений  (обмен  веществ  у  растений  и  животных,  пластический  и
энергетический  обмен,  фотосинтез  и  хемосинтез,  митоз  и  мейоз;  бесполое  и  половое  размножение,
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, внешнее и внутреннее оплодотворение,
зародыши  человека  и  других  млекопитающих,  формы  естественного  отбора,  искусственный  и
естественный отбор, способы видообразования, макро- и микроэволюция, пути и направления эволюции)
и формулировка выводов на основе сравнения. :

2.   В ценностно-ориентационной сфере:
•  анализ  и  оценка  различных  гипотез  сущности  жизни,  происхождения  жизни  и  человека,

человеческих рас, глобальных антропогенных изменений в биосфере, этических аспектов современных
исследований в биологической науке;

•  определение  собственной  позиции  по  отношению  к  экологическим  проблемам,  поведению  в
природной среде;

•  оценка  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии  (клонирование,
искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).

3.   В сфере трудовой деятельности:
•  овладение  умениями  и  навыками  постановки  биологических  экспериментов  и  объяснения  их

результатов;
•  освоение  приёмов  грамотного  оформления  результатов

биологических исследований.
4.   В сфере физической деятельности:
•  обоснование  и  соблюдение  правил  поведения  в  окружающей  среде,  мер  профилактики

распространения  вирусных (в  том  числе  ВИЧ-инфекции)  заболеваний,  вредных  привычек  (курение,
алкоголизм, наркомания).

ОБЖ 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 10 классов общеобразовательных учреждений (авторы
программы –М.  П.  Фролов,  Е.  Н.  Литвинов,  А.  Т.  Смирнов,  И.  Ф.  Богоявленский,  Г.  А.
Колодницкий, В. С. Кузнецов, Б. И. Мишин, А. В. Наследухов, И. Т. Суравегина,В. П. Шолох)
и в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего общего
образования.  Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы
ОБЖ и предназначена для обучающихся основной школы 10-го класса.  Учебник:  Основы
безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений /
М.П. Фролов, В. П. Шолох, М. В. Юрьева, Б. И. Мишин–«Астрель» Москва, 2019
Структура программы 
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание с
распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки
обучающихся,  календарно-тематическое  планирование.  Учебный  курс  ОБЖ  в  основной
школе в 10 классе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:
-  усвоение  и  закрепление  обучающимися  знаний об  опасных и  чрезвычайных ситуациях
природного,  техногенного  и  социального  характера,  о  влиянии  их  последствий  на
безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. 



- усвоение обучающимися содержания основных пунктов Конституции РФ и федеральных
законов в области обороны государства и противодействия терроризму.
Принятие  обучающимися  ценностей  гражданского  общества:  прав  человека,  правового
государства,  ценностей  семьи,  справедливости  судов  и  ответственности  власти.
Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к  окружающей
среде. Формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения.
Готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
 
11 класс.

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 11 класса общеобразовательных учреждений (авторы
программы –М.  П.  Фролов,  Е.  Н.  Литвинов,  А.  Т.  Смирнов,  И.  Ф.  Богоявленский,  Г.  А.
Колодницкий, В. С. Кузнецов, Б. И. Мишин, А. В. Наследухов, И. Т. Суравегина,В. П. Шолох)
и в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего общего
образования.  Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы
ОБЖ  и  предназначена  для  учащихся  основной  школы  10-го  класса.  Учебник:  Основы
безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений /
М.П. Фролов, В. П. Шолох, М. В. Юрьева, Б. И. Мишин–«Астрель» Москва,2019
Настоящая  программа  представляет  собой  часть  образовательной  программы  ОБЖ  и
предназначена  для  учащихся  основной  школы  11-го  класса.  Структура  программы
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание с
распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки
обучающихся,  календарно-тематическое  планирование.  Учебный  курс  ОБЖ  в  основной
школе  в  11  классе  строится  так,  чтобы  были  достигнуты  следующие  цели:  Усвоение  и
закрепление  учащимися  знаний  об  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,
техногенного  и  социального  характера,  о  влиянии  их  последствий  на  безопасность
жизнедеятельности  личности,  общества  и  государства.  Усвоение  учащимися  содержания
основных пунктов Конституции РФ и федеральных законов в области обороны государства и
противодействия терроризму. Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав
человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности
власти. Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни
во  всех  еѐпроявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей  среде.  Формирование  у  учащихся  антиэкстремистского  и
антитеррористического  поведения.  Готовность  и  способность  учащихся  к  нравственному
самосовершенствованию. На изучение ОБЖ в 10–11 классах согласно учебному плану на
2016-2017 учебный год отводится по 1час в неделю. Курс рассчитан на 34 часа в 10 классе и
33 часа. 

 Физическая культура 10 класс

  Рабочая программа разработана на основе:
-Федерального  государственного  стандарта  среднего    общего образования  (приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413);
 - авторской «Комплексной программы по физической культуре» Ляха В. И., Зданевича А. А.
   На изучение предмета «физическая культура» в 10 классе отводится 2 часа в неделю. 
    Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры основой
образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность,  которая
непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного
образования  активное  освоение  данной  деятельности  позволяет  школьникам  не  только
совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и



двигательные действия,  но  и успешно развивать  психические  процессы и нравственные качества,
формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность.
   Цель школьного образования по физической культуре – формирование разносторонне физически
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления
и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха. 
Задачи: 
 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая
программа в своем предметном содержании направлена на:
- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в
соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-технической
оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион),
региональными  климатическими  условиями  и  видом  учебного  учреждения  (городские,
малокомплектные и сельские школы);
-  реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющего  распределение  учебного
материала  в  конструкции  основных  компонентов  двигательной  (физкультурной)  деятельности,
особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;
- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые
лежат  в  основе  планирования  учебного  содержания  в  логике  поэтапного  его  освоения,  перевода
учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;
-  расширение  межпредметных  связей,  ориентирующих  учителя  во  время  планирования  учебного
материала  на  то,  чтобы  учитывать  задачу  формирования  целостного  мировоззрения  учащихся,
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками
освоенных  знаний,  способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Предметные результаты освоения физической культуры
      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности,
который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения  учебного  предмета  «Физическая
культура».  Приобретаемый  опыт  проявляется  в  знаниях  и  способах  двигательной  деятельности,
умениях  творчески  их  применять  при  решении  практических  задач,  связанных с  организацией  и
проведением самостоятельных занятий физической культурой.
Предметные  результаты,  так  же  как  и  метапредметные,  проявляются  в  разных  областях
культуры.
В области познавательной культуры:
- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на
укрепление мира и дружбы между народами;
- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм
организации;
-  знания  о  здоровом  образе  жизни,  его  связи  с  укреплением  здоровья  и  профилактикой вредных
привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической
культурой,  доброжелательное  и  уважительное  отношение  к  занимающимся,  независимо  от
особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно
объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях
игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
 В области эстетической культуры:
-  способность  организовывать  самостоятельные  занятия  физической  культурой  по  формированию
телосложения  и  правильной  осанки,  подбирать  комплексы  физических  упражнений  и  режимы
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;
-  способность  организовывать  самостоятельные  занятия  по  формированию  культуры  движений,
подбирать  упражнения  координационной,  ритмической  и  пластической  направленности,  режимы
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;



-  способность  вести  наблюдения  за  динамикой  показателей  физического  развития  и  осанки,
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
В области физической культуры:
- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять
из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;
-  способность  составлять  планы  занятий  физической  культурой  с  различной  педагогической
направленностью,  регулировать  величину физической нагрузки в  зависимости от  задач  занятия  и
индивидуальных особенностей организма;
-  способность  проводить  самостоятельные  занятия  по  освоению новых двигательных действий  и
развитию  основных  физических  качеств,  контролировать  и  анализировать  эффективность  этих
занятий.
   В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего
образования:
   Выпускник на базовом уровне научится:
-  определять  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
-  знать  правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий  физическими
упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и  оздоровительно-корригирующей
направленности;
- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
-  характеризовать  основные  формы  организации  занятий  физической  культурой,  определять  их
целевое назначение и знать особенности проведения;
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной
физической культуры;
-  выполнять  комплексы  упражнений  традиционных  и  современных  оздоровительных  систем
физического воспитания;
-  выполнять  технические  действия  и тактические приемы базовых видов спорта,  применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
- практически использовать приемы защиты и самообороны;
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;
-  проводить  мероприятия  по  профилактике  травматизма  во  время  занятий  физическими
упражнениями;
-  владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
   Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-  самостоятельно  организовывать  и  осуществлять  физкультурную  деятельность  для  проведения
индивидуального, коллективного и семейного досуга;
-  выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки,  определяемые  вступительными
экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
-  проводить  мероприятия  по  коррекции  индивидуальных  показателей  здоровья,  умственной  и
физической  работоспособности,  физического  развития  и  физических  качеств  по  результатам
мониторинга;
- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- осуществлять судейство в избранном виде спорта;
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

Физическая культура 11 класс
   Рабочая программа разработана на основе:
 - авторской «Комплексной программы по физической культуре» Ляха В. И., Зданевича А. А.
   На  изучение предмета «физическая культура» в 11 классе отводится 2 часа в неделю. 
    Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры основой
образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность,  которая



непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного
образования  активное  освоение  данной  деятельности  позволяет  школьникам  не  только
совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и
двигательные действия,  но  и успешно развивать  психические  процессы и нравственные качества,
формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность.
  Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет
«Физическая  культура» в  основной школе  входит в  предметную область  «Физическая  культура  и
основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического воспитания школьников.
В сочетании  с  другими формами обучения  — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в
режиме учебного дня и второй половины дня  (физкультурные минутки),  внеклассной работой по
физической  культуре  (внеурочная  деятельность,  спортивные  секции),  физкультурно-массовыми  и
спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные
праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование физической
культуры личности.  Она  включает  в  себя  мотивацию и потребность  в  систематических  занятиях
физической  культурой  и  спортом,  овладение  основными'  видами  физкультурно  -  спортивной
деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
   Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне физически
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления
и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха. 
Задачи: 
 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая
программа в своем предметном содержании направлена на:
- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в
соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-технической
оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион),
региональными  климатическими  условиями  и  видом  учебного  учреждения  (городские,
малокомплектные и сельские школы);
-  реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющего  распределение  учебного
материала  в  конструкции  основных  компонентов  двигательной  (физкультурной)  деятельности,
особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;
- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые
лежат  в  основе  планирования  учебного  содержания  в  логике  поэтапного  его  освоения,  перевода
учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;
-  расширение  межпредметных  связей,  ориентирующих  учителя  во  время  планирования  учебного
материала  на  то,  чтобы  учитывать  задачу  формирования  целостного  мировоззрения  учащихся,
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками
освоенных  знаний,  способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
– правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями
различной направленности;
уметь:
–  выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и  адаптивной  (лечебной)
физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,  комплексы  упражнений
атлетической гимнастики;
– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
–  преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием  разнообразных
способов передвижения;
– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
–  подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в  Вооруженных  Силах  Российской
Федерации;
–  организации  и  проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного  отдыха,  участия  в
массовых спортивных соревнованиях;
– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 
-  владеть  компетенциями:  учебно-познавательной,  личностного  самосовершенствования,
коммуникативной.

Индивидуальный проект для 10 класса (ФГОС)
Рабочая  программа  по  индивидуальному  проекту  для  10-11  классов  (базовый

уровень)  составлена  на  основе  следующих  нормативно-правовых  и  инструктивно-
методических документов:

– требования ФГОС СОО;

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в 
  Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,    
   утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
   2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями);
– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования».
Программой  предусмотрено  34  часа,  1  час  в  неделю.
Значительные  изменения,  происходящие  в  последние  годы  в  российском  образовании,
проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-ориентированного образования
и индивидуального подхода к каждому ученику, сделали популярными новые методы обучения.
Одним из  них  стал  метод  проектов  в  целом и  метод  индивидуальных проектов  в  частности.
Согласно  разрабатываемому  Федеральному  Государственному  Образовательному  Стандарту
учебный  план  старшей  школы  должен включать  «Индивидуальный  проект».  Таким  образом,
актуальность  данного  курса  обусловлена  потребностью  государства  в  активном,
самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном гражданине общества, а
также необходимостью формирования учебно-познавательной компетентности учащихся. Так как
она занимает особое место в совокупности компетентностей личности, обеспечивает присвоение
человеком всего целостного и разнообразного мира культуры. Отличительная особенность курса
состоит в том, что предмет «Индивидуальный проект» представляет собой учебный проект или
учебное  исследование,  выполняемое  обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных
предметов, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и
методов  избранных  областей  знаний  и/или  видов  деятельности,  или  самостоятельном
применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач,  а
также развитие способности проектирования.

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного
времени,  специально  отведённого  учебным  планом,  и  должен  быть  представлен  в  виде
завершённого  учебного  исследования  или  разработанного  проекта:  информационного,
творческого,  социального,  прикладного,  инновационного,  конструкторского,  инженерного,
иного.



Межпредметные связи просматриваются через взаимодействие с:
- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста;
формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»);
- информатикой (использование ИКТ для индивидуальных проектов);
- с другими предметными областями по теме индивидуального проекта ученика. 
Общие цели предмета:
-удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
-общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования;
-развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
-развитие навыков самообразования и самопроектирования;
-углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или
вида деятельности;
-совершенствование имеющегося и  приобретение нового опыта познавательной деятельности,
профессионального самоопределения обучающихся.

Содержание рабочей программы по индивидуальному проекту направлено на достижение
следующих целей:

адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;
 проявлять социальную ответственность;
 самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием личности;
 конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;
 генерировать новые идеи, творчески мыслить;
 сформировать навыки проблематизации (формулирование ведущей проблемы и подпроблем,
постановка задач, вытекающих из этих проблем);
 развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу; 

выдвижению гипотез, детализация и обобщение;
 развитие навыков целеполагания и планирования деятельности;

обучение  поиску  нужной  информации,  вычленению  и  усвоению  необходимого  знания  из
информационного поля; 

развитие навыков самоанализа  и рефлексии (самоанализа успешности и  результативности
решения проблемы проекта);
 обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 
* развитие навыков публичного выступления.
Достижение  вышеуказанных  целей  осуществляется  в  процессе  формирования  ценностно-
смысловой, информационной и коммуникативной компетенций. В рабочей программе указаны
требования  к  личностным,  метапредметным  и  предметным  результатам  освоения  учебного
предмета.
Формы  обучения: комбинированный  урок,  урок-исследование;  повторительно-обобщающий
урок, урок-лекция, урок-семинар, урок - практикум.
Формы  контроля: устный  опрос,  написание  докладов  и  сообщений,  отчет  по  практической
работе, защита индивидуального проекта.
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