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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Русский язык (10 класс) ФРП 

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

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнациональ-

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

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

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

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, спо-
собной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повсе-
дневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 
когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания 
о языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в большей 
степени на совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных условиях 
общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта рече-
вого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования 
языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку явля-
ется направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нор-
мативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуника-
тивных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, со-
циально-культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодей-
ствию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

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

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 
среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сфор-



мированы на начальном общем и основном общем уровнях общего образования, и преду-
сматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; 
знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и 
др.). 

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

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

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
• осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

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

• овладение русским языком как инструментом личностного развития и фор-
мирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии клю-
чевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 
профессией, самообразования и социализации; 

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

• развитие функциональной грамотности: совершенствование умений тексто-
вой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной 
и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипер-
тексты, графика, инфографика и др.); совершенствование умений трансформировать, ин-
терпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической деятель-
ности; 

• обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 
пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенство-
вание умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять пра-
вила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные сред-
ства языка в тексте; 

• обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Россий-
ской Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за 
исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и пе-
речень которых содержится в нормативных словарях. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение русского языка в 10–11 классах среднего общего образования в учебном 

плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов 
(2 часа в неделю). 

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
Русский язык (11 класс) ФРП 



Данная рабочая программа по русскому языку для учащихся 11 класса (базовый уро-
вень) составлена в соответствии с Положением о рабочей программе педагога, реализую-
щего федеральный государственный стандарт на основе перечисленных в Положении нор-
мативно-правовых документов. Рабочая программа обеспечена УМК для 10-11 класса: Рус-
ский язык. 10-11 класс (автор Львова С.И.) М.: Просвещение, 2019. 

Данная программа обеспечивает реализацию ФГОС средней школы. Настоящая ра-
бочая программа предназначена для работы по учебнику Львовой С.И., Львова В.В. (базо-
вый и углубленный уровень) Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций (базовый и углублённый уровни) - М.: Мнемозина, 2021.  

Данная рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС, опреде-
ляет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандар-
том. 
Программа предусматривает обязательное изучение русского языка в 11 классе (базовое 
изучение) – 34 часа (1 час в неделю).  

Реализация данной программы возможна также с использованием электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий. 

Данная рабочая программа адаптирована для всех детей, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Литература (10 класс, базовый уровень) ФРП 
 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего образования 
составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 
17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом Концепции преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоцио-
нальном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ 
их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школь-
ного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом куль-
туры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человече-
ского бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воз-
действия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как нацио-
нальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и 
изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй по-
ловины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 
художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответ-
ствии с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным развитием, жиз-
ненным и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по отношению к курсу ли-
тературы в основной школе. Происходит углубление межпредметных связей с курсом рус-
ского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует формирова-
нию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.  



В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы российского ис-
торико-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены 
разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой моногра-
фической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обу-
чения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых предметных 
результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех обучающихся. Плани-
руемые предметные результаты на углублённом уровне реализуются в отношении наиболее 
мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень изучения пред-
мета. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят: 
в сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, 

лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения 
к другим культурам;  

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

в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры 
и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравствен-
ным развитием личности.  

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого инте-
реса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокро-
вищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произве-
дений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эс-
тетических возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствова-
нию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 
Достижение указанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитатель-
ных задач, стоящих перед старшей школой и сформулированных в ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным тради-
циям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое про-
странство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъ-
емлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам рус-
ской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании ува-
жения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому 
феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-
нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных тради-
ций и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству по-
знания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к 
российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокро-
вищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие по-
требности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление клю-
чевых проблем произведений русской, мировой классической и современной литературы, 
в том числе литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом 
чтении и умение составлять программы собственной читательской деятельности, участво-
вать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чте-
нию, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 
читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, са-



мостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и ин-
терпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-
литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с ис-
пользованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 
процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литера-
туры как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литера-
туры и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с вы-
явлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произве-
дения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной 
картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических воз-
можностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направ-
лены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-
ского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной пе-
реработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в сети 
Интернет. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования на базовом 

уровне в учебном плане отводится 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 
классе - 103 часа (3 часа в неделю). 

Реализация данной программы возможна также с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
Литература (10 класс, углубленный уровень) ФРП 

 
Программа по учебному предмету «Литература» (на углублённом уровне) для обуче-

ния на уровне среднего общего образования составлена на основе требований к планируе-
мым результатам обучения в соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом среднего общего образования (утв. Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17.05.2012 г. №41317, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, 
от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613), Федеральной основной образовательной про-
граммы среднего общего образования (в редакции протокола №2/16-з от 28.06.2016 феде-
рального учебно-методического объединения по общему образованию), с учётом Концеп-
ции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоцио-
нальном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, приобщению их к 
нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в средней школе на углублённом 
уровне составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубеж-
ной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, расширение литературного кон-
тента, углубление восприятия и анализ художественных произведений в историко-литера-
турном и историко-культурном контекстах, интерпретация произведений в соответствии с 
возрастными особенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и 
читательским опытом. 

Литературное образование на углублённом уровне в средней школе преемственно по 
отношению к курсу литературы в основной школе и сопрягается с курсом литературы, изу-
чаемым на базовом уровне. В процессе изучения литературы в старших классах происходит 



углубление и расширение межпредметных связей с курсом русского языка, истории и пред-
метов художественного цикла, с разными разделами филологической науки и видами ис-
кусств на основе использования как аппарата литературоведения, так и литературной кри-
тики, что способствует формированию художественного вкуса и эстетического отношения 
к окружающему миру, развитию умений квалифицированного читателя, способного к глу-
бокому восприятию, пониманию и интерпретации произведений художественной литера-
туры. 

В рабочей программе учтены этапы российского историко-литературного процесса 
второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведе-
ния литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой моногра-
фической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обу-
чения. 

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового обусловлено 
планируемыми предметными результатами, которые реализуются в отношении наиболее 
мотивированных и способных обучающихся в соответствии с учебным планом образова-
тельной организации, обеспечивающей профильное обучение. Литературное образование в 
старшей школе на углублённом уровне предполагает более активное использование само-
стоятельной исследовательской деятельности обучающихся, являющейся способом введе-
ния старшеклассников в ту или иную профессиональную практику, связанную с профиль-
ным гуманитарным образованием. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в сформированности 

чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе истори-
ческой преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в 
развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; 
осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаи-
мосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным раз-
витием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устой-
чивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному насле-
дию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры и базируется на знании содержа-
ния произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, формировании у обу-
чающихся литературного вкуса, развитии филологической культуры, ведущей к овладению 
комплексным филологическим анализом художественного текста, осмыслению функцио-
нальной роли теоретико-литературных понятий, пониманию коммуникативно-эстетиче-
ских возможностей языка литературных произведений, а также позволяет совершенство-
вать устную и письменную речь обучающихся на примере лучших литературных образцов, 
создавать собственные письменные творческие работы и устные доклады о прочитанных 
книгах, осуществлять целенаправленную подготовку к будущей профессиональной дея-
тельности, связанной с гуманитарной сферой. Достижение указанных целей возможно при 
комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и 
сформулированных во ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным тради-
циям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое про-
странство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъ-
емлемой части культуры, состоят в систематическом приобщении старшеклассников к 
наследию отечественной и зарубежной классики и лучшим образцам современной литера-
туры; воспитании уважения к отечественной классической литературе как социокультур-
ному и эстетическому феномену; освоении в ходе её изучения духовного опыта человече-
ства, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культур-



ных традиций и ценностей; воспитании личности, способной к созидательной гуманитар-
ной деятельности в современном мире и осознанию культурной самоидентификации на ос-
нове изучения литературных произведений. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству по-
знания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к 
российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокро-
вищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие по-
стоянной потребности обучающихся в чтении художественных произведений в течение 
всей жизни; знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, 
мировой классической и современной литературы, в том числе литератур народов России; 
сознательное включение чтения в собственную досуговую деятельность и умение планиро-
вать и корректировать свою программу чтения; участвовать во внеурочных мероприятиях, 
содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной куль-
туре, и вовлекать к этот процесс своих сверстников. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 
читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, са-
мостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений комплекс-
ного филологического анализа художественного текста и осмысление функциональной 
роли теоретико-литературных понятий, в том числе анализа и интерпретации литератур-
ного произведения как художественного целого с учётом историко-литературной обуслов-
ленности, культурного контекста и связей с современностью на основе понимания и осмыс-
ленного использования в процессе анализа и интерпретации произведений художественной 
литературы терминологического аппарата современного литературоведения, а также эле-
ментов искусствоведения, театроведения, киноведения. 

Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном про-
цессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных 
стилей разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном 
авторском стиле; выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания ли-
тературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыс-
лению художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, 
и авторской позиции; развитием представления о специфике литературы как вида искус-
ства, культуры читательского восприятия, качеств квалифицированного читателя, облада-
ющего образным и аналитическим мышлением, эстетическим вкусом, интеллектуальными 
и творческими способностями, эмоциональной отзывчивостью, а также умением сопостав-
лять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с научными, крити-
ческими и художественными интерпретациями в других видах искусств; развитием пред-
ставлений об основных направлениях литературной критики, о современных профессио-
нальных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; развитием спо-
собности осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информа-
ции с использованием различных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и 
электронных библиотечных системах и медиапространстве; владением основами учебной 
проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-литературного харак-
тера, в том числе создания медиапроектов; различными приёмами цитирования и творче-
ской переработки текстов. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических воз-
можностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном произведении как 
явлении словесного искусства и об изобразительно-выразительных возможностях русского 
языка в литературных текстах, на свободное владение разными способами информацион-
ной переработки текстов, на умение анализировать, аргументированно оценивать и редак-
тировать собственные и чужие высказывания, использовать в своей исследовательской и 
проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 
филологического сообщества, в том числе в Интернете. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования отводится 340 

ч., в 10 класса - 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 часов (5 часов в неделю). 
Реализация данной программы возможна также с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

Литература (11 класс, базовый уровень) 
Данная рабочая программа по литературе для учащихся 11 класса технологического 

и естественно-научного профиля (базовый уровень) составлена в соответствии с Положе-
нием о рабочей программе педагога, реализующего федеральный государственный стан-
дарт на основе перечисленных в Положении нормативно-правовых документов. Рабочая 
программа обеспечена УМК для 10-11 класса: программа - Литература.5-11 класс (базовый 
уровень). Авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарских, В.П. Полу-
хина.М.: «Просвещение». 

Данная программа обеспечивает реализацию ФГОС средней школы. 
Настоящая рабочая программа предназначена для работы по учебнику Чалмаева 

В.А., Зинина С.А. Литература. 11 класс. (Базовый уровень) М.: «Русское слово».  
Данная рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС, опреде-

ляет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Программа рассчитана на 102 часа в год, по 3 часа в неделю. Реализация данной про-
граммы возможна также с использованием электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий.  

Данная рабочая программа адаптирована для всех детей, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями 

 
Литература (11 класс, углубленный уровень) 

 
Данная рабочая программа по литературе для учащихся 11 класса гуманитарного 

профиля составлена в соответствии с Положением о рабочей программе педагога, реализу-
ющего федеральный государственный стандарт на основе перечисленных в Положении 
нормативно-правовых документов. Рабочая программа обеспечена УМК для 10-11 класса: 
Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев по предмету «Русский язык. 
Литература» для 10-11 классов средней (полной) школы к УМК В.В. Бабайцевой (русский 
язык), под редакцией В.В. Агеносова и А.Н. Архангельского (литература). М.: «Дрофа», 
2014 (пересмотренное). Данная программа обеспечивает реализацию ФГОС средней 
школы.  
Настоящая рабочая программа предназначена для работы по учебнику: Агеносов В.В. и др. 
Русский язык и литература. Литература. Углубленный уровень. В 2-х частях. 11кл. – М.: 
«Дрофа» 
Данная рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС, определяет об-
щую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 
в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Программа рассчитана на 170 часов в год по 5 часов в неделю. Реализация данной 
программы возможна также с использованием электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий.  

Данная рабочая программа адаптирована для всех детей, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Иностранный язык (английский) (10-11 класс) 



Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего об-
разования разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку является ориентиром для составления рабочих про-
грамм по предмету: даёт представление о целях образования, развития, воспитания и соци-
ализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирова-ния си-
стемы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне сред-
ствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяет инвари-антную 
(обязательную) часть содержания учебного курса по английскому языку как учеб-ному 
предмету, за пределами которой остаётся возможность выбора вариативной состав-ляющей 
содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма со-
держания и его детализации.  

Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного пред-
метного содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебно-го вре-
мени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изуче-ния ан-
глийского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родно-го (рус-
ского) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка с со-
держанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом воз-
растных особенностей обучающихся. Содержание программы по английскому языку для 
уровня среднего общего образования имеет особенности, обусловленные зада-чами разви-
тия, обучения и воспитания, обучающихся заданными социальными требова-ниями к 
уровню развития их личностных и познавательных качеств, предметным содер-жанием си-
стемы среднего общего образования, а также возрастными психологическими особенно-
стями обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе 
по английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка на уровне 
среднего общего образования на базовом уровне на основе отечественных методических 
традиций построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми ре-
алиями и тенденциями развития общего образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в 
системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в усло-
виях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 
формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как ин-
струмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему 
речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, вос-
питанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изу-
чении иностранного языка, находят применение в образовательном процессе при изуче-нии 
других предметных областей, становятся значимыми для формирования положитель-ных 
качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как мета-предмет-
ных, так и личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 
общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. 
Владение иностранным языком как доступ к передовым международным научным и тех-
нологическим достижениям, расширяющим возможности образования и самообразова-ния, 
одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессио-нальной 
деятельности выпускника общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расшире-ние 
номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим инте-ресам 
России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономи-
ческого или политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее осо-бенности 
менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консен-сусу при 



проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставлен-
ных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыс-ле-
нию целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, форму-ли-
руются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно во-пло-
щается в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык при-
знается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в том 
числе в профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования ин-
формации в познавательных целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патри-
ота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень вла-де-
ния английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено разви-тие 
и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформирован-ной на 
предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её составляющих, как речевая, 
языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетически-ми, 
орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответ-ствии 
с отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английско-го 
языка, разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

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

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в услови-ях 
дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информа-ции; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специаль-
ных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладе-
нию иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в дру-
гих областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения ино-
странным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, вклю-ча-
ющие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познава-
тельную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовер-
шенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетент-
ностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Со-
вокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать постав-лен-
ные цели иноязычного образования на уровне среднего общего образования, добиться до-
стижения планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для дан-
ного уровня общего образования при использовании новых педагогических техноло-гий и 
возможностей цифровой образовательной среды. 

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



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

Реализация данной программы возможна также с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (11 класс, базовый 

уровень) 
Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия» (базовый уровень) для 11 класса составлена с учётом авторской 
программы для общеобразовательных учреждений: Математика 5-11 классы / авт.-сост. 
И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2007, рекомендованная Департаментом 
образовательных программ и стандартов общего образования МО РФ.  

 
Для реализации программы используются учебники: 
1. А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. «Алгебра и начала анализа. 11 класс» в двух 

частях. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций (базовый уровень). Мне-
мозина, 2019 

2. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. «Геометрия 10-11». Просвещение.2017 
 
Программа адресована учащимся 11В (гуманитарного) класса. 
Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности: 
учёба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазви-
тие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладение не только определённой суммой знаний, но и систе-
мой соответствующих умений и навыков, как процесс овладения компетенции. 

Это определило цели обучения математики: 
• Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
• Развития логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профес-
сиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• Овладения математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-
дневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 
уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математиче-
ской подготовки; 

• Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимо-
сти математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общече-ловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволю-
цией математических идей. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержа-
нии тематического планирования реализовываются актуальные в настоящее время компе-
тентностный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

• Приобретение математических знаний; 
• Овладения обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельно-

сти; 
• Освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлек-

сивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудо-
вого выбора. 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно учебному плану в 11 классе изучается интегрированный предмет «Мате-

матика» в количестве 4 учебных часов в неделю, всего 136 учебных часов в год.   
Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (11 класс, углублен-
ный уровень) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия» для 11 класса составлена с учётом авторской программы для об-
щеобразовательных учреждений: Математика. 5-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. 
Мордкович. – М.: Мнемозина, 2007, рекомендованная Департаментом образовательных 
программ и стандартов общего образования МО РФ.  

 
Для реализации программы используются учебники: 
1. А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. «Алгебра и начала анализа. 11 класс» в двух 

частях. Мнемозина.2019 
2. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. «Геометрия 10-11». Просвещение.2017 
 
Программа адресована учащимся 11 классов. 
Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности: 
учёба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазви-
тие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладение не только определённой суммой знаний, но и си-
стемой соответствующих умений и навыков, как процесс овладения компетенции. 

Это определило цели обучения математики: 
• Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
• Развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-
нальной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• Овладения математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев-
ной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подго-
товки; 

• Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части об-
щечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержа-
нии тематического планирования реализовываются актуальные в настоящее время компе-
тентностный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

• Приобретение математических знаний; 
• Овладения обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 
• Освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексив-

ной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 
выбора. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно учебному плану в 11 классе изучается интегрированный предмет «Мате-

матика» в количестве 6 учебных часов в неделю, всего 204 учебных часов в год.   



Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Алгебра и начала математического анализа (10 класс, базовый уровень) 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» ба-
зового уровня для обучающихся 10 –11 классов разработана на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего общего образования, с учётом совре-
менных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 
российского образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми ком-
петенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, це-
лостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучаю-
щихся.  

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее зна-

чимых в программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инстру-
ментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, фор-
мирует логическое и абстрактное мышление учащихся на уровне, необходимом для освое-
ния курсов информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках данного курса 
учащиеся овладевают универсальным языком современной науки, которая формулирует 
свои достижения в математической форме.  

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

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

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит де-
ятельностный принцип обучения. 

Структура курса «Алгебра и начала математического анализа» включает следующие 
содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Урав-
нения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все ос-
новные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения в 
старшей школе, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами 
и разделами. Данный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе содержа-
ние нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический ана-
лиз, теория множеств и др. По мере того как учащиеся овладевают всё более широким ма-
тематическим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется умение 
строить математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные в 
курсе «Алгебра и начала математического анализа», для решения самостоятельно сформу-
лированной математической задачи, а затем интерпретировать полученный результат.  



Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирова-
ние навыков использования действительных чисел, которое было начато в основной школе. 
В старшей школе особое внимание уделяется формированию прочных вычислительных 
навыков, включающих в себя использование различных форм записи действительного 
числа, умение рационально выполнять действия с ними, делать прикидку, оценивать ре-
зультат. Обучающиеся получают навыки приближённых вычислений, выполнения дей-
ствий с числами, записанными в стандартной форме, использования математических кон-
стант, оценивания числовых выражений. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения в 
старшей школе, поскольку в каждом разделе программы предусмотрено решение соответ-
ствующих задач. Обучающиеся овладевают различными методами решения целых, рацио-
нальных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических урав-
нений, неравенств и их систем. Полученные умения используются при исследовании функ-
ций с помощью производной, решении прикладных задач и задач на нахождение наиболь-
ших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в себя 
также формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования целых, ра-
циональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, со-
держащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического материала происхо-
дит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления учащихся, форми-
руются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представле-
ния закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эф-
фективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно 
демонстрирует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с 
другими линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения 
материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических 
функций, их свойств и графиков, использование функций для решения задач из других 
учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и 
с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию 
умения выражать формулами зависимости между различными величинами, исследовать по-
лученные функции, строить их графики. Материал этой содержательной линии нацелен на 
развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в раз-
личной форме: аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует разви-
тию алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, использо-
ванию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 
расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у 
которых появляется возможность исследовать и строить графики функций, определять их 
наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить 
скорости и ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новые возмож-
ности построения математических моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего 
решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с ос-
новами математического анализа способствует развитию абстрактного, формально-логиче-
ского и креативного мышления, формированию умений распознавать проявления законов 
математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, 
полученных в ходе развития математики как науки, и их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена 
элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь 
курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий 
все разделы математики и её приложений, они связывают разные математические дисци-
плины в единое целое. Поэтому важно дать возможность школьнику понимать теоретико-



множественный язык современной математики и использовать его для выражения своих 
мыслей. 

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы 
математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения мо-
делей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и ма-
тематического анализа и интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены 
в каждый из разделов программы, поскольку весь материал курса широко используется для 
решения прикладных задач. При решении реальных практических задач учащиеся разви-
вают наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать 
аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навы-
ков решения прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем курса «Алгебра 
и начала математического анализа». 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В учебном плане на изучение курса алгебры и начал математического анализа на 

базовом уровне отводится 2 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в неделю в 11 классе, всего 
за два года обучения – 170 часов. 

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

Алгебра и начала математического анализа (10 класс, углубленный уровень) 
 
Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее 
значимых в программе среднего общего образования, поскольку, с одной стороны, он обес-
печивает инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с дру-
гой стороны, формирует логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, не-
обходимом для освоения информатики, обществознания, истории, словесности и других 
дисциплин. В рамках данного учебного курса обучающиеся овладевают универсальным 
языком современной науки, которая формулирует свои достижения в математической 
форме.  
Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успеш-
ного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций разви-
тия экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифро-
вых и компьютерных технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования 
и в повседневной жизни. В то же время овладение абстрактными и логически строгими кон-
струкциями алгебры и математического анализа развивает умение находить закономерно-
сти, обосновывать истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и рассуждать 
дедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, фор-
мирует креативное и критическое мышление.  
В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» обучающи-
еся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения мате-
матических моделей реальных ситуаций, интерпретации полученных решений, знакомятся 
с примерами математических закономерностей в природе, науке и искусстве, с выдающи-
мися математическими открытиями и их авторами. 
Учебный курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется 
как через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так 
и через специфику учебной деятельности, требующей продолжительной концентрации вни-
мания, самостоятельности, аккуратности и ответственности за полученный результат.  
В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит деятель-
ностный принцип обучения. 
В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выделены следу-
ющие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», 



«Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». 
Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обу-
чения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и посте-
пенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный учебный курс является интегратив-
ным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких математических дисциплин, та-
ких как алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств, математическая 
логика и другие. По мере того как обучающиеся овладевают всё более широким математи-
ческим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется умение стро-
ить математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные при изуче-
нии учебного курса, для решения самостоятельно сформулированной математической за-
дачи, а затем интерпретировать свой ответ. 
Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навы-
ков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного об-
щего образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется 
формированию навыков рациональных вычислений, включающих в себя использование 
различных форм записи числа, умение делать прикидку, выполнять приближённые вычис-
ления, оценивать числовые выражения, работать с математическими константами. Знако-
мые обучающимся множества натуральных, целых, рациональных и действительных чисел 
дополняются множеством комплексных чисел. В каждом из этих множеств рассматрива-
ются свойственные ему специфические задачи и операции: деление нацело, оперирование 
остатками на множестве целых чисел, особые свойства рациональных и иррациональных 
чисел, арифметические операции, а также извлечение корня натуральной степени на мно-
жестве комплексных чисел. Благодаря последовательному расширению круга используе-
мых чисел и знакомству с возможностями их применения для решения различных задач 
формируется представление о единстве математики как науки и её роли в построении мо-
делей реального мира, широко используются обобщение и конкретизация. 
Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения на уровне 
среднего общего образования, поскольку в каждом разделе Программы предусмотрено ре-
шение соответствующих задач. В результате обучающиеся овладевают различными мето-
дами решения рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и триго-
нометрических уравнений, неравенств и систем, а также задач, содержащих параметры. По-
лученные умения широко используются при исследовании функций с помощью производ-
ной, при решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших зна-
чений функции. Данная содержательная линия включает в себя также формирование уме-
ний выполнять расчёты по формулам, преобразования рациональных, иррациональных и 
тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. 
Благодаря изучению алгебраического материала происходит дальнейшее развитие алгорит-
мического и абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки дедуктивных 
рассуждений, работы с символьными формами, представления закономерностей и зависи-
мостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные инструменты для 
решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои воз-
можности как языка науки. 
Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими 
линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения 
материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических 
функций, их свойств и графиков, использование функций для решения задач из других 
учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и 
с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию 
умения выражать формулами зависимости между различными величинами, исследовать по-
лученные функции, строить их графики. Материал этой содержательной линии нацелен на 
развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в раз-



личной форме: аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует разви-
тию алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, использо-
ванию аналогий. 
Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно расши-
рить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, так как 
у них появляется возможность строить графики сложных функций, определять их наиболь-
шие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости 
и ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новые возможности по-
строения математических моделей реальных ситуаций, позволяет находить наилучшее ре-
шение в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с осно-
вами математического анализа способствует развитию абстрактного, формально-логиче-
ского и креативного мышления, формированию умений распознавать проявления законов 
математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, 
полученных в ходе развития математики как науки, и об их авторах. 
Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы тео-
рии множеств и математической логики. Теоретико-множественные представления прони-
зывают весь курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объ-
единяющий все разделы математики и её приложений, они связывают разные математиче-
ские дисциплины и их приложения в единое целое. Поэтому важно дать возможность обу-
чающемуся понимать теоретико-множественный язык современной математики и исполь-
зовать его для выражения своих мыслей. Другим важным признаком математики как науки 
следует признать свойственную ей строгость обоснований и следование определённым пра-
вилам построения доказательств. Знакомство с элементами математической логики способ-
ствует развитию логического мышления обучающихся, позволяет им строить свои рассуж-
дения на основе логических правил, формирует навыки критического мышления. 
В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы мате-
матического моделирования, которые призваны способствовать формированию навыков 
построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата 
алгебры и математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие зада-
ния вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал учебного курса 
широко используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических 
задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, аб-
страгироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятель-
ность по формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе изу-
чения всех тем учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». 
На изучение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» отводится 272 
часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Геометрия (10 класс, базовый уровень) 
Рабочая программа учебного курса «Геометрия» базового уровня для обучающихся 

10 –11 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, с учётом современных мировых требований, 
предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования. Ре-
ализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, лич-
ностного и познавательного развития личности обучающихся.  

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 



Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования обу-
словлена практической значимостью метапредметных и предметных результатов обучения 
геометрии в направлении личностного развития обучающихся, формирования функцио-
нальной математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у 
обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических аб-
стракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической 
наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли мате-
матического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 
научного мировоззрения учащихся, а также качеств мышления, необходимых для адапта-
ции в современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего обра-
зования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной 
направленности, так и гуманитарной.  

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

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

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

Программа по геометрии на базовом уровне предназначена для обучающихся сред-
ней школы, не испытывавших значительных затруднений на уровне основного общего об-
разования. Таким образом, обучающиеся на базовом уровне должны освоить общие мате-
матические умения, связанные со спецификой геометрии и необходимые для жизни в со-
временном обществе. Кроме этого, они имеют возможность изучить геометрию более глу-
боко, если в дальнейшем возникнет необходимость в геометрических знаниях в професси-
ональной деятельности. 

Достижение цели освоения программы обеспечивается решением соответствующих 
задач. Приоритетными задачами освоения курса «Геометрии» на базовом уровне в 10―11 
классах являются:  

• формирование представления о геометрии как части мировой культуры и осо-
знание её взаимосвязи с окружающим миром; 

• формирование представления о многогранниках и телах вращения как о важ-
нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окру-
жающего мира;  

• формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
многогранники и тела вращения;  

• овладение методами решения задач на построения на изображениях про-
странственных фигур;  

• формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках 
и телах вращения и их основными свойствами; 



• овладение алгоритмами решения основных типов задач; формирование уме-
ния проводить несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических 
задач и задач с практическим содержанием; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, позна-
вательной активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

• формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: уме-
ние распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в ре-
альных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления за-
висимостей и закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать геомет-
рические модели, применять освоенный геометрический аппарат для решения практико-
ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Отличительной особенностью программы является включение в курс стереометрии 
в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и определённым 
образом организованная работа над ними, что способствуют развитию логического и про-
странственного мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует 
к дальнейшему изучению предмета.  

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть теоре-
тические знания имеют в своей основе чувственность предметно-практической деятельно-
сти. Развитие пространственных представлений у учащихся в курсе стереометрии прово-
дится за счёт решения задач на создание пространственных образов и задач на оперирова-
ние пространственными образами. Создание образа проводится с опорой на наглядность, а 
оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности, мысленного изменения его 
исходного содержания.  

Основные содержательные линии курса «Геометрии» в 10–11 классах: «Многогран-
ники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела вращения», «Векторы и координаты в 
пространстве». Формирование логических умений распределяется не только по содержа-
тельным линиям, но и по годам обучения на уровне среднего общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения ра-
бочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, 
чтобы овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось последова-
тельно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, чтобы новые знания 
включались в общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и 
углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение геометрии отводится 2 часа в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 

классе, всего за два года обучения - 102 учебных часа. 
Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

Геометрия (10 класс, углубленный уровень) 
 
Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образования, так 
как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-научной направленности 
и предметов гуманитарного цикла. Поскольку логическое мышление, формируемое при 
изучении обучающимися понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и по-
строении цепочки логических утверждений при решении геометрических задач, умение вы-
двигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач есте-
ственно-научного цикла, в частности физических задач. 
Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне – развитие 
индивидуальных способностей обучающихся при изучении геометрии, как составляющей 



предметной области «Математика и информатика» через обеспечение возможности приоб-
ретения и использования более глубоких геометрических знаний и действий, специфичных 
геометрии, и необходимых для успешного профессионального образования, связанного с 
использованием математики. 
Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющими и уси-
ливающими курс базового уровня, являются: 
расширение представления о геометрии как части мировой культуры и формирование осо-
знания взаимосвязи геометрии с окружающим миром; 
формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших математиче-
ских моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира, зна-
ние понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» учебного курса геометрии; 
формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах и их 
основными свойствами, знание теорем, формул и умение их применять, умения доказывать 
теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 
формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире многогран-
ники и тела вращения, конструировать геометрические модели; 
формирование понимания возможности аксиоматического построения математических 
теорий, формирование понимания роли аксиоматики при проведении рассуждений; 
формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения, умения их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических за-
дач и задач с практическим содержанием, формирование представления о необходимости 
доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в прове-
дении дедуктивных рассуждений; 
развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей обучаю-
щихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 
интереса к изучению геометрии; 
формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения распозна-
вать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизнен-
ных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и за-
кономерностей, моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей, 
интерпретации полученных результатов. 
Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 классах явля-
ются: «Прямые и плоскости в пространстве», «Многогранники», «Тела вращения», «Век-
торы и координаты в пространстве», «Движения в пространстве».  
Сформулированное во ФГОС СОО требование «уметь оперировать понятиями», релевант-
ными геометрии на углублённом уровне обучения в 10–11 классах, относится ко всем со-
держательным линиям учебного курса, а формирование логических умений распределяется 
не только по содержательным линиям, но и по годам обучения. Содержание образования, 
соответствующее предметным результатам освоения Федеральной рабочей программы, 
распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основ-
ным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно. Это позволяет 
организовать овладение геометрическими понятиями и навыками последовательно и посту-
пательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включать в общую 
систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя 
прочные множественные связи. 
Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет: 
создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальных образова-
тельных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии как составляющей учеб-
ного предмета «Математика»; 
подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выбора будущей 
профессии, обеспечивая преемственность между общим и профессиональным образова-
нием. 



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

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Вероятность и статистика (10 класс, базовый уровень) 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» базового уровня для 
обучающихся 10 –11 классов разработана на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего общего образования, с учётом современных мировых тре-
бований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского обра-
зования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, со-
ставляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность об-
щекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.  

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением 
и развитием одноимённого учебного курса базового уровня основной школы. Курс предна-
значен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли тео-
рии вероятностей как математического инструмента для изучения случайных событий, ве-
личин и процессов. При изучении курса обогащаются представления учащихся о методах 
исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности матема-
тических методов познания как неотъемлемой части современного естественно-научного 
мировоззрения. 

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

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и ста-
тистика» средней школы на базовом уровне выделены следующие основные содержатель-
ные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и закон больших 
чисел». 

Важную часть курса занимает изучение геометрического и биномиального распреде-
лений и знакомство с их непрерывными аналогами ― показательным и нормальным рас-
пределениями. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для форми-
рования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных вели-
чин, а также эта линия необходима как база для изучения закона больших чисел – фунда-
ментального закона, действующего в природе и обществе и имеющего математическую 
формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в ознакомительной форме с мини-
мальным использованием математического формализма.  

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 
школьников на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных функ-
ций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям, при 
этом предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых 
фактов.  

 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
Вероятность и статистика (10 класс, углубленный уровень) 



Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является продолже-
нием и развитием одноименного учебного курса углублённого уровня на уровне среднего 
общего образования. Учебный курс предназначен для формирования у обучающихся ста-
тистической культуры и понимания роли теории вероятностей как математического инстру-
мента для изучения случайных событий, величин и процессов. При изучении курса обога-
щаются представления обучающихся о методах исследования изменчивого мира, развива-
ется понимание значимости и общности математических методов познания как неотъемле-
мой части современного естественно-научного мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при изу-
чении курса на уровне основного общего образования, и на развитие представлений о слу-
чайных величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых по-
черпнуты из окружающего мира. В результате у обучающихся должно сформироваться 
представление о наиболее употребительных и общих математических моделях, используе-
мых для описания антропометрических и демографических величин, погрешностей в раз-
личные рода измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, харак-
теристик массовых явлений и процессов в обществе. Учебный курс является базой для осво-
ения вероятностно-статистических методов, необходимых специалистам не только инже-
нерных специальностей, но также социальных и психологических, поскольку современные 
общественные науки в значительной мере используют аппарат анализа больших данных. 
Центральную часть учебного курса занимает обсуждение закона больших чисел – фунда-
ментального закона природы, имеющего математическую формализацию.  

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

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

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для форми-
рования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных вели-
чин. Важную часть в этой содержательной линии занимает изучение геометрического и би-
номиального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным 
и нормальным распределениями. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и распределениями, ак-
центируют внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью 
непрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному рас-
пределениям. 

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

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

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» на углубленном уровне от-
водится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в 
неделю). 

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
Обществознание (10 класс, базовый уровень) ФРП 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования (ба-
зовый уровень) составлена на основе положений и требований к результатам освоения ос-
новной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте среднего общего образования, в соответствии с Концепцией пре-
подавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом федеральной 
рабочей программы воспитания. Рабочая программа по обществознанию на уровне сред-
него общего образования реализует принцип преемственности примерных рабочих образо-
вательных программ основного общего и среднего общего образования. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполнении системой 
образования функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает усло-
вия для формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 
многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и не-
прерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с дру-
гими людьми на благо человека и общества. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ) 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, осно-

ванной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных обла-
стях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и 
свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Фе-
дерации; 

• развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравствен-
ных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической куль-
туры, мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: 
семейной, трудовой, профессиональной; 

• развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализа-
ции, самоконтролю; 

• развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисци-
плин; 

• освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной кар-
тины общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяю-
щей реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным ре-
зультатам освоения образовательной программы, представленным в Федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего общего образования; 

• овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизи-
ровать социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и 
использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, исследова-
тельских задач, а также в проектной деятельности; 



• совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний 
(включая знание социальных норм) и умений в различных областях общественной 
жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в 
сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных нацио-
нальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-быто-
вой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фак-
тов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный пред-
мет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; цен-
ности и нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его 
права, свободы и обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; 
особенности современного российского общества в единстве социальных сфер и институ-
тов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты межличностного 
и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных 
групп с основными институтами государства и гражданского общества и регулирующие 
эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответ-
ствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на 
уровне среднего общего образования: 

• определение учебного содержания научной и практической значимостью включа-
емых в него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом 
познавательных возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

• представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, 
типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, усло-
вий экономического развития на современном этапе, особенностей финансового 
поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения акту-
альных социальных проблем; 

• обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компо-
нентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие ре-
шений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное зна-
чение для различных видов деятельности и при выборе профессии; 

• включение в содержание предмета полноценного материала о современном рос-
сийском обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах чело-
века и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодей-
ствии вызовам глобализации; 

• расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотивирующей 
креативное мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне сред-
него общего образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 

• изучении нового теоретического содержания; 
• рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более 

сложных и разнообразных связях и отношениях; 
• освоении обучающимися базовых методов социального познания; 



• большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познаватель-
ные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

• расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проект-
ных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения 
при выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового воз-
раста. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на базовом уровне изучается 
в 10 и 11 классах. Общее количество учебного времени на два года обучения составляет 136 
часов (68 часов в год). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 
часа. 

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
Обществознание (11 класс, базовый уровень) 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования (ба-
зовый уровень) составлена на основе положений и требований к результатам освоения ос-
новной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте среднего общего образования, в соответствии с Концепцией пре-
подавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом федеральной 
рабочей программы воспитания и на основе положение Федеральной общеобразовательной 
программы. Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образова-
ния реализует принцип преемственности примерных рабочих образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 
• Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой – М.: Просвещение, 2020. 
– 319 с. 

• Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 
базовый уровень / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой – М.: Просвещение, 2019. 
– 334 с. 

 
Общая характеристика учебного предмета, курса 
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обще-

ствознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изуче-
ния: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 
отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты со-
держания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объек-
ты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отноше-
нию к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во 
всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

 
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению 

к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмот-
ренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание 
которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществля-
ется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

 



Реализация данной программы возможна также с использованием электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий. 

 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебный план школы предусматривает только 68 ч., то есть 34 недели из расчёта 2 ч. в 
неделю. 

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
Обществознание (10-11 класс, углубленный уровень) ФРП 

 
Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в ФГОС СОО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного 
предмета «Обществознание», а также с учётом Федеральной рабочей программы 
воспитания.  

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции 
молодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования 
российской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей 
многонационального российского народа, социализации обучающихся, их готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 
правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач 
личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 
традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 
обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня 
основного общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов 
и явлений. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, 
включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, 
правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает 
включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и достаточно 
полное представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности 
человека как субъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования. 
Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, 
раскрывается в углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений. 
Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и 
методологией познания социума различными социальными науками. Усилено внимание к 
характеристике основных социальных институтов. В основу отбора и построения учебного 
содержания положен принцип многодисциплинарности обществоведческого знания. 
Разделы курса отражают основы различных социальных наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 
развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных 
видов (способов) познания, их применения при работе как с адаптированными, так и 
неадаптированными источниками информации в условиях возрастания роли массовых 
коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 
опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, 
интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, 
моделирование жизненных ситуаций. 



Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение 
обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности, 
характерной для высшего образования. 

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного 
социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и 
социальных запросов содержание учебного предмета на углублённом уровне обеспечивает 
обучающимся активность, позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе 
волонтёрских, проектах, расширяющих возможности профессионального выбора и 
поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего 
образования. 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня 
являются: 

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

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

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

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

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

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

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

На изучение обществознания на углубленном уровне отводится 272 часа: в 10 классе 
– 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

География (10-11 класс) ФРП 



Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом уровне со-
ставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы среднего общего образования, представленных в федеральном государственном об-
разовательном стандарте среднего общего образования, а также на основе характеристики 
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания.  

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне отражает основ-
ные требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-
щего образования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения об-
разовательных программ и составлена с учётом Концепции развития географического об-
разования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде учителей геогра-
фии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской 
Федерации от 24.12.2018 года. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
География – это один из немногих учебных предметов, способных успешно выпол-

нить задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных 
наук.  

В основу содержания учебного предмета положено изучение единого и одновременно 
многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании 
у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, 
определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 
практико-ориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более 
чётко представить географические реалии происходящих в современном мире геополити-
ческих, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономи-
ческих, геоэкологических событий и процессов. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на: 
1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 
ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной 
части мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 
природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и фор-
мирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

3) формирование системы географических знаний как компонента научной картины 
мира, завершение формирования основ географической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и уме-
ний, направленных на использование их в реальной действительности; 

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение це-
лей устойчивого развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 классах отводится 68 
часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 
Реализация данной программы возможна также с использованием электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
Биология (10 класс, базовый уровень) 

 
При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения под-

ходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: концепту-
альные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов 
обучения и требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и 
принципах, характеризующих современное состояние системы среднего общего образова-
ния в Российской Федерации, а также положения о специфике биологии, её значении в по-
знании живой природы и обеспечении существования человеческого общества. Согласно 
названным положениям, определены основные функции программы по биологии и её 
структура. 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», опреде-
ляет обязательное предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и те-
мам, рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом межпред-
метных и внутрипредметных связей, логики образовательного процесса, возрастных осо-
бенностей обучающихся. 

В программе по биологии также учитываются требования к планируемым личност-
ным, метапредметным и предметным результатам обучения в формировании основных ви-
дов учебно-познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по освоению со-
держания биологического образования. 

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип пре-
емственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направленность 
на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, 
ценностных ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом 
образе жизни и бережным отношением к окружающей природной среде. Поэтому наряду с 
изучением общебиологических теорий, а также знаний о строении живых систем разного 
ранга и сущности основных протекающих в них процессов в программе по биологии уде-
лено внимание использованию полученных знаний в повседневной жизни для решения при-
кладных задач, в том числе: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-
генетического консультирования, обоснования экологически целесообразного поведения в 
окружающей природной среде, анализа влияния хозяйственной деятельности человека на 
состояние природных и искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной 
направленности учебного предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспече-
ния условий для решения одной из актуальных задач школьного биологического образова-
ния, которая предполагает формирование у обучающихся способности адаптироваться к 
изменениям динамично развивающегося современного мира. 

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

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и развиваю-
щих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии 
обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и инфор-
мационных навыков, эстетической культуры, способствует интеграции биологических зна-
ний с представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии и гео-
графии. Названные положения о предназначении учебного предмета «Биология» составили 
основу для определения подходов к отбору и структурированию его содержания, представ-
ленного в программе по биологии. 



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

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии осу-
ществлено с учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях жи-
вой природы, о её уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в структуре 
учебного предмета «Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология 
как наука. Методы научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм 
как биологическая система», «Система и многообразие органического мира», «Эволюция 
живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности». 

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

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне обес-
печивается решением следующих задач: 

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

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

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, разви-
тие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основа-
нии знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических зна-
ний в практической деятельности человека, развитии современных медицинских техноло-
гий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, необ-
ходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении био-
логических исследований; 

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

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

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне, 
является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области «Есте-
ственно-научные предметы».  
Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования отводится 68 ча-
сов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
Реализация данной программы возможна также с использованием электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий. 

 
Биология (10 класс, углубленный уровень) 



Программа по учебному предмету "Биология" (далее - биология) на уровне среднего 
общего образования разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, Концепции преподавания учеб-
ного предмета «Биология» и основных положений федеральной рабочей программы воспи-
тания. 

Учебный предмет «Биология» углублённого уровня изучения (10–11 классы) является 
одним из компонентов предметной области «Естественно-научные предметы». Согласно 
положениям ФГОС СОО профильные учебные предметы, изучаемые на углублённом 
уровне, являются способом дифференциации обучения на уровне среднего общего образо-
вания и призваны обеспечить преемственность между основным общим, средним общим, 
средним профессиональным и высшим образованием. В то же время каждый из этих учеб-
ных предметов должен быть ориентирован на приоритетное решение образовательных, вос-
питательных и развивающих задач, связанных с профориентацией обучающихся и стиму-
лированием интереса к конкретной области научного знания, связанного с биологией, ме-
дициной, экологией, психологией, спортом или военным делом. 

Программа по учебному предмету "Биология" даёт представление о цели и задачах 
изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное 
(инвариантное) предметное содержание, его структурирование по разделам и темам, рас-
пределение по классам, рекомендует последовательность изучения учебного материала с 
учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возраст-
ных особенностей обучающихся. В программе по биологии реализован принцип преем-
ственности с изучением биологии на уровне основного общего образования, благодаря 
чему просматривается направленность на последующее развитие биологических знаний, 
ориентированных на формирование естественно-научного мировоззрения, экологического 
мышления, представлений о здоровом образе жизни, на воспитание бережного отношения 
к окружающей природной среде. В программе по биологии также показаны возможности 
учебного предмета «Биология» в реализации требований ФГОС СОО к планируемым лич-
ностным, метапредметным и предметным результатам обучения и в формировании основ-
ных видов учебно-познавательной деятельности обучающихся по освоению содержания 
биологического образования на уровне среднего общего образования. 

Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования завершает био-
логическое образование в школе и ориентирован на расширение и углубление знаний обу-
чающихся о живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и 
биологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного учения и экологии. 

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на 
подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в вузах 
и организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания состав-
ляет система биологических знаний, полученных при изучении обучающимися соответ-
ствующих систематических разделов биологии на уровне основного общего образования, в 
10–11 классах эти знания получают развитие. Так, расширены и углублены биологические 
знания о растениях, животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономер-
ностях жизни, дополнительно включены биологические сведения прикладного и поиско-
вого характера, которые можно использовать как ориентиры для последующего выбора 
профессии. Возможна также интеграция биологических знаний с соответствующими зна-
ниями, полученными обучающимися при изучении физики, химии, географии и матема-
тики. 

Структура программы по учебному предмету "Биология" отражает системно-уровне-
вый и эволюционный подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются свойства и 
закономерности, характерные для живых систем разного уровня организации, эволюции 
органического мира на Земле, сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 
классе изучаются основы молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии 
развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, актуализируются 



знания обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии человека. В 11 классе 
изучаются эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере. 

Учебный предмет «Биология» призван обеспечить освоение обучающимися биологи-
ческих теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной есте-
ственно-научной картины мира, знаний о строении, многообразии и особенностях клетки, 
организма, популяции, биоценоза, экосистемы, о выдающихся научных достижениях, со-
временных исследованиях в биологии, прикладных аспектах биологических знаний. Для 
развития и поддержания интереса обучающихся к биологии наряду со значительным объё-
мом теоретического материала в содержании программы по биологии предусмотрено зна-
комство с историей становления и развития той или иной области биологии, вкладом оте-
чественных и зарубежных учёных в решение важнейших биологических и экологических 
проблем. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – овладение 
обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем раз-
ного ранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса к 
определённой области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к вы-
бору учебного заведения для продолжения биологического образования. 

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

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологиче-
ских теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, составляющих 
современную естественно-научную картину мира; о строении, многообразии и особенно-
стях биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о 
выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследователь-
скими методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и 
биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, пале-
онтологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследова-
ний в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и ис-
пользовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 
символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими 
и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 
отношению к окружающей природной среде, собственному здоровью и здоровью окружа-
ющих людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, 
правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать совре-
менные научные открытия в области биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, ре-
шаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, проведения экспе-
риментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологиче-
ских объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к от-
дельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической грамотно-
сти, общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании 
(соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохране-
нии собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики 
заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и 
умений в повседневной жизни; 



создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной образова-
тельной траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределе-
нию, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона. 

Общее число часов, отведенных на изучение биологии на углубленном уровне сред-
него общего образования, составляет 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 
11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется 
с учётом специфики его содержания и направленности на продолжение биологического об-
разования в организациях среднего профессионального и высшего образования. 
Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является проведе-
ние лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнении про-
ектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на ос-
нове имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных условий 
Реализация данной программы возможна также с использованием электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий. 

 
Биология (11 класс, углубленный уровень) 

Настоящая рабочая программа по биологии, для обучающихся 11 класса, составлена в 
соответствии с Положением о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС, на основе 
перечисленных в положении нормативно-правовых документов, а также в соответствии с 
объёмом учебного времени, отводимого на изучение предмета по учебному плану 
образовательного учреждения.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Биология. 11 класс: 
учебник для общеобразовательных организаций: углубленный уровень (под редакцией В.К. 
Шумского, Г.М.  Дымшица); 3-е изд.- М.: Просвещение 2021 . 
Обоснованием выбора данного УМК стало: 
1. Соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся данного 
возраста; 
2. Соотнесенность с содержанием ЕГЭ; 
3. Завершенность учебной линии и обеспеченность образовательного учреждения 
учебниками. 
 В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 
занимает важное место в формировании научной картины мира, экологического сознания; 
ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению 
к биологической информации, получаемой из разных источников. Освоение программы по 
биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, 
научными методами решения различных теоретических и практических задач. 
Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 
результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 
социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения 
информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 
продуктивными для решения задач развития подростка являются социоморальная и 
интеллектуальная взрослость. 
Глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность — 
носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 
живой природы; 



• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, 
биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно 
методов, результатов и достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 
интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 
познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 
компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 
мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными 
методами биологических исследований; 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 
природе и человеку. 
Изучение биологии на профильном уровне ориентировано на  подготовку к последующему 
профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 
путём более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами 
биологии и методами изучения органического мира, а также  обеспечивает: применение 
полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач, умение 
систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской 
деятельности биологической направленности и грамотного оформления полученных 
результатов. 
          Изучение предмета на профильном уровне позволяет формировать у обучающихся 
умение  анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 
последствия деятельности человека в экосистемах. На профильном уровне изучение 
предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний 
основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических 
и гуманитарных наук. 
Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 
использованию полученных знаний программой предусматривается лекционная форма 
обучения для ряда тем, представленная наряду с освоением учебного материала на 
семинарских занятиях, а также выполнение ряда лабораторных и практических работ и 
поисковой деятельности в интернет-ресурсах.  Для углубления знаний и расширения 
кругозора   обучающихся рекомендуются экскурсии по главам: «Живая материя как 
система», «Сообщества и экосистемы.   Рекомендуется проведение зачетных занятий в 
конце изучения материала, которые сочетают письменную тестовую и устную формы 
изложения материала. «Общая биология» с другими изучаемыми предметами, отражающие 
место биологии в системе научных дисциплин и позволяющие осуществить на практике 
интеграцию естественно-научного образования с целью формирования у учащихся 
целостной научной картины мира. 
 

Место курса биологии в учебном плане 
Программа по биологии углубленного уровня в 11 классе рассчитана на изучение предмета 
три часа в неделю (102 ч). Курсу биологии на ступени среднего общего образования пред-
шествует курс биологии, включающий элементарные сведения обосновных биологических 
объектах. 
Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих биоло-
гических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение 
приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. Таким образом, содержание 
курса биологии в старшей школе болееполно раскрывает общие биологические закономер-
ности, проявляющиеся наразных уровнях организации живой природы. 



Реализация данной программы возможна также с использованием электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий. 
 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Химия (базовый уровень) 
Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», тре-
бований к результатам освоения федеральной образовательной программы среднего об-
щего образования (ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образова-
тельные программы, и основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 
- р.). 
Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стратегии обу-
чения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» для 
10–11 классов на базовом уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО о вза-
имообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню под-
готовки выпускников.  
Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной организации, 
является неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим этапом реа-
лизации на соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих целост-
ной системе химического образования. Эти ценности касаются познания законов природы, 
формирования мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обосно-
ванного отношения к своему здоровью и природной среде. Реализуется химическое обра-
зование обучающихся на уровне среднего общего образования средствами учебного пред-
мета «Химия», содержание и построение которого определены в программе по химии с учё-
том специфики науки химии, её значения в познании природы и в материальной жизни об-
щества, а также с учётом общих целей и принципов, характеризующих современное состо-
яние системы среднего общего образования в Российской Федерации.  
Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современной цивили-
зации, в создании новой базы материальной культуры. Она вносит свой вклад в формиро-
вание рационального научного мышления, в создание целостного представления об окру-
жающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется в химии на основе 
понимания вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между стро-
ением веществ, их свойствами и возможными областями применения. 
Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой ча-
стью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена 
общества. Современная химия как наука созидательная, как наука высоких технологий 
направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырье-
вой, энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 
В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования содержание 
предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано преимуще-
ственно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки 
мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения об-
разования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 
Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая химия» и 
«Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются 
основы базовой науки: система знаний по неорганической химии (с включением знаний из 
общей химии) и органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении 



предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия веществ на основе 
общих понятий, законов и теорий химии. 
Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» 
сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению учебного 
материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на определённых 
теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества рассматриваются на 
уровне классической теории строения органических соединений, а также на уровне стерео-
химических и электронных представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в 
курсе веществах даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически активных 
соединений. В курсе органической химии получают развитие сформированные на уровне 
основного общего образования первоначальные представления о химической связи, клас-
сификационных признаках веществ, зависимости свойств веществ от их строения, о хими-
ческой реакции. 
Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный 
на уровне основного общего образования теоретический материал и фактологические све-
дения о веществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганиче-
ская химия» обучающимся предоставляется возможность осознать значение периодиче-
ского закона с общетеоретических и методологических позиций, глубже понять историче-
ское изменение функций этого закона – от обобщающей до объясняющей и прогнозирую-
щей.  
Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и приме-
нении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания допол-
няется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими культурологический и 
прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими 
науками, раскрывают её роль в познавательной и практической деятельности человека, спо-
собствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и практических 
приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественно и личностно 
значимых проблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и приме-
нять её для пополнения знаний, решения интеллектуальных и экспериментальных исследо-
вательских задач. В целом содержание учебного предмета «Химия» данного уровня изуче-
ния ориентировано на формирование у обучающихся мировоззренческой основы для пони-
мания философских идей, таких как: материальное единство неорганического и органиче-
ского мира, обусловленность свойств веществ их составом и строением, познаваемость при-
родных явлений путём эксперимента и решения противоречий между новыми фактами и 
теоретическими предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, 
а также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий 
и материалов. 
В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые про-
граммой по химии подходы к определению содержания и построения предмета предусмат-
ривают формирование универсальных учебных действий, имеющих базовое значение для 
различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информа-
ции, необходимых для приобретения опыта практической и исследовательской деятельно-
сти, занимающей важное место в познании химии. 
В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования, так и на 
уровне среднего общего образования, при определении содержательной характеристики це-
лей изучения предмета направлением первостепенной значимости традиционно признаётся 
формирование основ химической науки как области современного естествознания, практи-
ческой деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. С методи-
ческой точки зрения такой подход к определению целей изучения предмета является вполне 
оправданным. 
Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на базовом 
уровне (10 –11 кл.) являются: 



• формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей есте-
ственно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаменталь-
ные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание сущности до-
ступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей их развития 
и становления; 
• формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и хи-
мических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире ве-
ществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной 
жизни; 
• развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяснением 
химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами. 
Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в про-
грамме по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в 
системе среднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени 
отдаётся предпочтение практической компоненте содержания обучения, ориентированной 
на подготовку выпускника общеобразовательной организации, владеющего не набором 
знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами и умениями активного полу-
чения знаний и применения их в реальной жизни для решения практических задач. 
В связи с этим при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают та-
кие цели и задачи, как: 
адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование ин-
теллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, самостоя-
тельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с 
веществами и их применением; 
формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, ана-
лиза и обработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, кото-
рая занимает важное место в познании химии, а также для оценки с позиций экологической 
безопасности характера влияния веществ и химических процессов на организм человека и 
природную среду; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обуча-
ющихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии 
с жизненными потребностями, использовать современные информационные технологии 
для поиска и анализа учебной и научно-популярной информации химического содержания; 
формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, 
наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частно-
сти, при планировании и проведении химического эксперимента; 
воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, её 
важной роли в решении глобальных проблем рационального природопользования, попол-
нения энергетических ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания необходи-
мости бережного отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта 
использования полученных знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, связан-
ных с химическими явлениями. 
В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня входит в 
состав предметной области «Естественно-научные предметы». 
Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом уровне среднего общего 
образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 
часа (1 час в неделю) 
Реализация данной программы возможна также с использованием электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий. 
 

Химия (углубленный уровень) 



Рабочая программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на 
основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», требований к результатам освоения федеральной образовательной программы 
среднего общего образования(ФОП СОО), представленных в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания учебного пред-
мета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих ос-
новные образовательные программы, и основных положений «Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ 
от 29.05. 2015 № 996 - р.). 

Химия на уровне углублённого изучения занимает важное место в системе есте-
ственно-научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, реализуемое в 
условиях дифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечить общеобра-
зовательную и общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую для адап-
тации их к быстро меняющимся условиям жизни в социуме, а также для продолжения обу-
чения в организациях профессионального образования, в которых химия является одной из 
приоритетных дисциплин. 

В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную интерпре-
тацию в соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о взаимообуслов-
ленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки вы-
пускников. Свидетельством тому являются следующие выполняемые программой по химии 
функции: 

• информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение пред-
ставления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля; 

• организационно-планирующая, которая предусматривает определение: принци-
пов структурирования и последовательности изучения учебного материала, коли-
чественных и качественных его характеристик; подходов к формированию содер-
жательной основы контроля и оценки образовательных достижений обучающихся 
в рамках итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена по хи-
мии. 

Программа для углублённого изучения химии:  
• устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное для изучения 

в рамках отдельных профилей, предусматривает распределение и структурирова-
ние его по классам, основным содержательным линиям/разделам курса;  

• даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого для изучения 
отдельных тем;  

• предлагает примерную последовательность изучения учебного материала с учётом 
логики построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей; 

• даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета на углублён-
ном уровне с учётом современных приоритетов в системе среднего общего обра-
зования, содержательной характеристики планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы среднего общего образования (личностных, 
метапредметных, предметных), а также с учётом основных видов учебно-познава-
тельных действий обучающегося по освоению содержания предмета. 

По всем названным позициям в программе по химии предусмотрена преемственность 
с обучением химии на уровне основного общего образования. За пределами установленной 
программой по химии обязательной (инвариантной) составляющей содержания учебного 



предмета «Химия» остаётся возможность выбора его вариативной составляющей, которая 
должна определяться в соответствии с направлением конкретного профиля обучения.  

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о назначении предме-
тов базового и углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на уровне 
среднего общего образования химия на уровне углублённого изучения направлен на реали-
зацию преемственности с последующим этапом получения химического образования в рам-
ках изучения специальных естественно-научных и химических дисциплин в вузах и орга-
низациях среднего профессионального образования. В этой связи изучение предмета «Хи-
мия» ориентировано преимущественно на расширение и углубление теоретической и прак-
тической подготовки обучающихся, выбравших определённый профиль обучения, в том 
числе с перспективой последующего получения химического образования в организациях 
профессионального образования. Наряду с этим, в свете требований ФГОС СОО к плани-
руемым результатам освоения федеральной образовательной программы среднего общего 
образования изучение предмета «Химия» ориентировано также на решение задач воспита-
ния и социального развития обучающихся, на формирование у них общеинтеллектуальных 
умений, умений рационализации учебного труда и обобщённых способов деятельности, 
имеющих междисциплинарный, надпредметный характер.  

Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого изучения являются 
углублённые курсы – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». При опре-
делении подходов к отбору и структурной организации содержания этих курсов в про-
грамме по химии за основу приняты положения ФГОС СОО о различиях базового и углуб-
лённого уровней изучения предмета. 

Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и неорганическая хи-
мия» составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому 
уровню изучения предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое до-
полнение, позволяющее осознанно освоить существенно больший объём фактологического 
материала. Так, на углублённом уровне изучения предмета обеспечена возможность значи-
тельного увеличения объёма знаний о химических элементах и свойствах их соединений на 
основе расширения и углубления представлений о строении вещества, химической связи и 
закономерностях протекания реакций, рассматриваемых с точки зрения химической кине-
тики и термодинамики. Изучение периодического закона и Периодической системы хими-
ческих элементов базируется на современных квантовомеханических представлениях о 
строении атома. Химическая связь объясняется с точки зрения энергетических изменений 
при её образовании и разрушении, а также с точки зрения механизмов её образования. Изу-
чение типов реакций дополняется формированием представлений об электрохимических 
процессах и электролизе расплавов и растворов веществ. В курсе органической химии при 
рассмотрении реакционной способности соединений уделяется особое внимание вопросам 
об электронных эффектах, о взаимном влиянии атомов в молекулах и механизмах реакций. 

Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уровня изу-
чения для классов определённого профиля (главным образом на их структуру и характер 
дополнений к общей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы. 
Так, например, в содержании предмета для классов химико-физического профиля большое 
значение будут иметь элементы учебного материала по общей химии. При изучении пред-
мета в данном случае акцент будет сделан на общность методов познания, общность зако-
нов и теорий в химии и в физике: атомно-молекулярная теория (молекулярная теория в фи-
зике), законы сохранения массы и энергии, законы термодинамики, электролиза, представ-
ления о строении веществ и другое. 



В то же время в содержании предмета для классов химико-биологического профиля 
больший удельный вес будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется 
возможность для более обстоятельного рассмотрения химической организации клетки как 
биологической системы, в состав которой входят, к примеру, такие структурные компо-
ненты, как липиды, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты и другие. При этом знания о 
составе и свойствах представителей основных классов органических веществ служат осно-
вой для изучения сущности процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения. 

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных мето-
дов познания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета «Хи-
мия» на углублённом уровне основано на межпредметных связях с учебными предметами, 
входящими в состав предметных областей «Естественно-научные предметы», «Математика 
и информатика» и «Русский язык и литература».  

При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на 
уровне основного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей первосте-
пенной значимости является формирование основ науки химии как области современного 
естествознания, практической деятельности человека и одного из компонентов мировой 
культуры. Решение этой задачи на углублённом уровне изучения предмета предполагает 
реализацию таких целей, как: 

• формирование представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и 
познаваемости явлений природы, о месте химии в системе естественных наук и её 
ведущей роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении про-
блем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии меди-
цины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении ра-
ционального природопользования, в формировании мировоззрения и общей куль-
туры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоро-
вью и природной среде; 

• освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей есте-
ственно-научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий хи-
мии, современных представлений о строении вещества на разных уровнях – атом-
ном, ионно-молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и кинетиче-
ских закономерностях протекания химических реакций, о химическом равнове-
сии, растворах и дисперсных системах, об общих научных принципах химиче-
ского производства; 

• формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности систем-
ных химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной 
химии, для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-науч-
ную природу; грамотного решения проблем, связанных с химией, прогнозирова-
ния, анализа и оценки с позиций экологической безопасности последствий быто-
вой и производственной деятельности человека, связанной с химическим произ-
водством, использованием и переработкой веществ; 

• углубление представлений о научных методах познания, необходимых для приоб-
ретения умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явле-
ний, имеющих место в природе, в практической деятельности и повседневной 
жизни. 

 В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций целостной 
системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на углублённом 
уровне особую актуальность приобретают такие цели и задачи, как: 



• воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения к про-
цессу творчества в области теоретических и прикладных исследований в химии, 
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; 

• развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и са-
мовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей обучающихся, формирование у них сознательного отношения к самообразо-
ванию и непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности, ответственного отношения к своему здоровью и по-
требности в здоровом образе жизни; 

• формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие эколо-
гической культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической 
деятельности. 

Общее число часов, предусмотренных для изучения химии на углубленном уровне среднего 
общего образования, составляет 340 часов: в 10 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 11 
классе – 170 часов (5 часов в неделю). 
Реализация данной программы возможна также с использованием электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Экология (10 класс) 

 
Учебный предмет «Экология» изучается на завершающем этапе базового образования. Со-
держание и структура этого курса построены в соответствии с логикой экологической три-
ады: общая экология – социальная экология - практическая экология и охрана природы. 
     Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Чернова Н.М., Галушин, 
В.М., И.А. Жигарев, Константинов В.М.; под редакцией И.А. Жигарева Экология: 10-11 
классы: базовый уровень – М.: Просвещение, 2022. – 302 ( 2) с. 
    Программой предусмотрено овладение учащимися научными основами экологии на пер-
вом этапе обучения, изучение взаимосвязей природных и социальных явлений, и экологи-
ческих основ охраны природы на втором этапе обучения. 
    В курсе рассматривается сущность экологических процессов, поддерживающих биоло-
гическое разнообразие на планете и определяющих устойчивое сосуществование и разви-
тие биосферы и человеческого общества, обеспечивающих сохранение жизни на Земле. 
Знание экологических закономерностей лежит в основе рационального природопользова-
ния и охраны природы. Знание экологических законов, их соблюдение и умелое использо-
вание необходимо для выживания человечества. Внимание учащихся концентрируется на 
современных проблемах во взаимоотношениях человеческого общества и природы, путях 
их успешного разрешения и преодоления. 
    В разделе «Общая экология» рассматриваются закономерности взаимоотношений живых 
организмов с окружающей природной средой, специфика механизмов, обеспечивающих 
устойчивость экосистем на популяционном и биоценотическом уровнях. 
    В разделе «Социальная экология» рассматривается взаимодействие между обществом и 
природой, принципы и перспективы их сосуществования и оптимального развития. В ос-
нове этого раздела лежат современные представления о том, что человек биосоциален по 
своей сущности, происхождению и эволюции, и подчиняется как социальным, так и фунда-
ментальным законам экологии. Любая деятельность человека оказывает влияние на окру-
жающую среду, ухудшение состояния биосферы опасно для всех живых существ, в том 



числе и для человека. Этот раздел ориентирует учащихся на разумную, экологически обос-
нованную деятельность, способствующую рациональному использованию и охране при-
родных ресурсов и окружающей природной среды. 
    Обучение школьников экологии опирается на полученные ими ранее знания по биологии, 
химии, географии, физике, обществоведению и осуществляется на основе развития и обоб-
щения экологических понятий, усвоения научных фактов, важнейших закономерностей, 
идей, теорий, обеспечивающих формирование эколого-природоохранного мышления и 
подготовку учеников к практической деятельности.   
    Рабочая программа для 10-го класса предусматривает обучение экологии в объеме 2 часа 
в неделю. Данные часы выделены из компонента образовательного учреждения с целью 
углубления экологических знаний учеников, необходимых в первую очередь для сдачи ЕГЭ 
по биологии. В рабочую программу введен раздел «Окружающая среда и здоровье чело-
века» с целью пропаганды здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 
     Рабочая программа предполагает коррекцию с целью выполнения программного мате-
риала в полном объеме.  
Реализация данной программы возможна также с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 
Цели и задачи курса: 
Цель: 
Формирование у обучающихся старшей школы системы экологических знаний, взглядов и 
убеждений, обеспечивающих понимание сущности природных процессов и результатов 
деятельности человека в биосфере, содержания концепции устойчивого развития, а также 
способствующих формированию у старшеклассников экологического сознания и экологи-
ческой ответственности. 
Задачи: 
1. Формирование системных базисных знаний основных экологических законов, опреде-
ляющих существование и взаимодействие биологических систем разных уровней, в том 
числе системы «человечество — природа».  
2. Рассмотрение экологических основ социальной жизни и демографических процессов 
человечества, а также современного состояния окружающей природной среды, природных 
ресурсов, форм и методов их охраны и рационального использования в целях устойчивого 
развития общества.  
3. Формирование представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы.  
4. Формирование экологического мышления, личной позиции и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах человеческой деятельности. 

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

Экология (11 класс) 
Учебный предмет «Экология» изучается на завершающем этапе базового образования. Со-
держание и структура этого курса построены в соответствии с логикой экологической три-
ады: общая экология – социальная экология - практическая экология и охрана природы. 
     Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Чернова Н.М., Галушин, 
В.М., И.А. Жигарев, Константинов В.М.; под редакцией И.А. Жигарева Экология: 10-11 
классы: базовый уровень – М.: Просвещение, 2022. – 302 ( 2) с. 
    Программой предусмотрено овладение учащимися научными основами экологии на пер-
вом этапе обучения, изучение взаимосвязей природных и социальных явлений, и экологи-
ческих основ охраны природы на втором этапе обучения. 
    В курсе рассматривается сущность экологических процессов, поддерживающих биоло-
гическое разнообразие на планете и определяющих устойчивое сосуществование и разви-
тие биосферы и человеческого общества, обеспечивающих сохранение жизни на Земле. 



Знание экологических закономерностей лежит в основе рационального природопользова-
ния и охраны природы. Знание экологических законов, их соблюдение и умелое использо-
вание необходимо для выживания человечества. Внимание учащихся концентрируется на 
современных проблемах во взаимоотношениях человеческого общества и природы, путях 
их успешного разрешения и преодоления. 
    В разделе «Общая экология» рассматриваются закономерности взаимоотношений живых 
организмов с окружающей природной средой, специфика механизмов, обеспечивающих 
устойчивость экосистем на популяционном и биоценотическом уровнях. 
    В разделе «Социальная экология» рассматривается взаимодействие между обществом и 
природой, принципы и перспективы их сосуществования и оптимального развития. В ос-
нове этого раздела лежат современные представления о том, что человек биосоциален по 
своей сущности, происхождению и эволюции, и подчиняется как социальным, так и фунда-
ментальным законам экологии. Любая деятельность человека оказывает влияние на окру-
жающую среду, ухудшение состояния биосферы опасно для всех живых существ, в том 
числе и для человека. Этот раздел ориентирует учащихся на разумную, экологически обос-
нованную деятельность, способствующую рациональному использованию и охране при-
родных ресурсов и окружающей природной среды. 
    Обучение школьников экологии опирается на полученные ими ранее знания по биологии, 
химии, географии, физике, обществоведению и осуществляется на основе развития и обоб-
щения экологических понятий, усвоения научных фактов, важнейших закономерностей, 
идей, теорий, обеспечивающих формирование эколого-природоохранного мышления и 
подготовку учеников к практической деятельности.   
    Рабочая программа для 10-11-го классов предусматривает обучение экологии в объеме 
1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе. Данные часы выделены с целью 
углубления экологических знаний учеников, необходимых в первую очередь для сдачи ЕГЭ 
по биологии. В рабочую программу введен раздел «Окружающая среда и здоровье чело-
века» с целью пропаганды здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 
     Рабочая программа предполагает коррекцию с целью выполнения программного мате-
риала в полном объеме.  
Реализация данной программы возможна также с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 
Цели и задачи курса: 
Цель: 
Формирование у обучающихся старшей школы системы экологических знаний, взглядов и 
убеждений, обеспечивающих понимание сущности природных процессов и результатов 
деятельности человека в биосфере, содержания концепции устойчивого развития, а также 
способствующих формированию у старшеклассников экологического сознания и экологи-
ческой ответственности. 
 
Задачи: 
1. Формирование системных базисных знаний основных экологических законов, опреде-
ляющих существование и взаимодействие биологических систем разных уровней, в том 
числе системы «человечество — природа».  
2. Рассмотрение экологических основ социальной жизни и демографических процессов 
человечества, а также современного состояния окружающей природной среды, природных 
ресурсов, форм и методов их охраны и рационального использования в целях устойчивого 
развития общества.  
3. Формирование представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы.  
4. Формирование экологического мышления, личной позиции и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах человеческой деятельности. 
 



Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЖ (10-11 класс) ФРП 

 
Рабочая программа основного общего образования по основам безопасности жизнеде-

ятельности (далее – ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания учебного пред-
мета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ут-верждена Решением коллегии Мини-
стерства просвещения России, протокол от 24.12.2018 г. № ПК-1вн), требований к резуль-
татам освоения программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего общего образования (утверждён 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 г. №732) с учё-
том преемственности с уровнем основного общего образования, федеральной рабочей про-
граммы воспитания. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНО-
СТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и 
последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-
е годы XX столетия. Среди них катастрофа теплохода «Александр Суворов» (05.06.1983 г.), 
взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26.04.1986 г.), химическая 
авария на производственном объединении «Азот» (20.03.1989 г.). Одна из главных причин 
этих трагедий была связана с человеческим фактором: несоблюдением элементарных тре-
бований безопасности в повседневной жизни и профессиональной деятельности, отсут-
ствием понимания логики последовательного нарастания факторов опасности, пренебреже-
нием основами культуры безопасности жизнедеятельности. Государство столкнулось с се-
рьёзными вызовами, на которые требовался быстрый и адекватный ответ. Пришло понима-
ние необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан личной ответственности за 
соблюдение норм и правил безопасности в повседневной жизни, формирования у подрас-
тающего поколения модели индивидуального и группового безопасного поведения. В связи 
с этим включение в образовательные программы учебного предмета ОБЖ (с 1991 г.) яви-
лось важным и принципиальным условием достижения приемлемого уровня безопасности 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобаль-
ных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжён-
ности на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма 
и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельно-
сти; нарушение экологического равновесия и др.) возрастает приоритет вопросов безопас-
ности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства. 
При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение 
жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение приоб-
ретает качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на вос-
питание личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повсе-
дневной жизни. 



Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образователь-
ного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими докумен-
тами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федера-
ции (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Национальными це-
лями развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 г. № 474), Государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования» (Постановление Правительства Российской Федерации от 
26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет 
свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 
через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязан-
ных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 
согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 
ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, ос-
новываясь на изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических 
и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса про-
блем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптималь-
ную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуали-
зировать для выпускников построение адекватной модели индивидуального и группового 
безопасного поведения в повседневной жизни. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного 
предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения 
на уровне среднего общего образования.  

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать 
угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать 
обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного 
типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию 
условий устойчивого развития общества и государства. 

 
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗ-
НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования яв-
ляется достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятель-
ности в соответствии с актуальными потребностями личности, общества и государства, что 
предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной 
жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и ме-
ханизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готов-
ности к применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 
личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого раз-
вития личности, общества и государства; 



знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспе-
чения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-
ций мирного и военного времени. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования отво-
дится 68 часов в 10–11 классах. (по 34 часа в каждом классе). 

Реализация данной программы возможна также с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Право 

 
Рабочая программа по праву составлена в соответствии с Положением о рабочей про-

грамме педагога, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт, 
на основе перечисленных в Положении нормативно-правовых документов, в соответствии 
с объемом учебного времени, отводимого на изучение предмета по учебному плану обра-
зовательного учреждения, а также с учетом Федеральной общеобразовательной програм-
мы. 

Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка изуче-
ния обозначенной учебной дисциплины (курса) в рамках освоения образовательной про-
граммы среднего (полного) общего образования с учетом целей, задач и особенностей 
учебно-воспитательного процесса МБОУ «Гимназия №83». Программа предназначена для 
среднего уровня образования, рассчитана для общеобразовательной школы, основная часть 
предоставлена в курсе линейного образования. Рабочая программа содействует реализации 
единой концепции обществоведческого образования, сохраняя при этом условия для вари-
ативного построения курса и авторских программ. Реализация данной программы возможна 
также с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных техно-
логий. 

Рабочая программа для 11 класса ориентирована на использование учебника: Ники-
тина А.Ф. Право. 10-11 класс. Профильный уровень – М.; Дрофа. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
 
Право, как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом со-

держании основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и 
преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм 
поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности. Про-
фильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение пра-
ва, создает условия для реализации индивидуальных образовательных программ по интере-
сам. Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, 
склонности и способности учащихся, создавая условия для образования старшеклассников 
в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями 
в отношении продолжения образования. Профильное правовое обучение направлено на ре-
ализацию личностно ориентированного учебного процесса. Правовая информация, пред-
ставленная в содержании примерной программы, расширяет возможности правовой социа-
лизации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим профес-
сиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы 
к освоению программ высшего профессионального образования. 

 



Право – как учебный предмет на профильном уровне – обеспечивает углубленное изу-
чение основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учеб-
ных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным 
профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, 
особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику 
осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить со-
временные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государство-
ведения, в том числе в отношении характера эволюции основных общественных институ-
тов, а также принять участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной твор-
ческой деятельности. Учебный предмет «Право» на профильном уровне позволяет изучить 
не только ведущие нормы национального законодательства, но и важные правила и про-
блемы международного права.  

 
Основные содержательные линии образовательной программы курса права для 10–11 

классов общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и соци-
ально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные 
к системе образования школьников. К ним относятся: проблемы взаимоотношений права и 
государства; система и структура права; правотворчество и правоприменение; правоотно-
шения; правонарушения и юридическая ответственность; право и личность; основные пра-
вовые системы современности; конституционное право; гражданское право; семейное 
право; трудовое право; административное право; уголовное право; экологическое право; 
международное право; правосудие; юридическое образование. 

 
Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и 

навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение 
права на профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой 
профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, сле-
дователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного поис-ка, 
анализа и использования правовой информации; формирует умения сравнительного ана-
лиза правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм права, характери-
стики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события 
и явления, действия людей с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет вы-
работать доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситу-
ациях с использованием норм права. Школьники приобретают навыки использования норм 
права при решении учебных и практических задач; осуществлении исследований по право-
вым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного иссле-
дования, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно со-
ставлять отдельные виды юридических документов; анализировать собственные професси-
ональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и мо-
тивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

 
В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного об-

разования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих воз-
можности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на созда-
ние условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосозна-
ния обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, 
навыков правового поведения, необходимых для эффективного выполнения выпускниками 
основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, 
члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право, как профильный учебный 
предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности обучаю-



щихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в раз-
личных правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели получения образования в 
будущем. 

Всего на изучение учебного предмета в 11 классе отводится 68 часов. 
Реализация данной программы возможна также с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Физическая культура (10-11 класс) 

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных органи-
заций представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО 
и раскрывает их реализацию через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности совре-
менного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поко-
лении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 
умеющем использовать ценности физической культуры для укрепления, поддержания здо-
ровья и сохранения активного творческого долголетия.  

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложивши-
еся реалии современного социокультурного развития российского общества, условия дея-
тельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и ме-
тодистов к совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых методик 
и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре использовались про-
грессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, опреде-
ляющих современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 
Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманисти-
ческих и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины;  

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 
становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение 
в культурную и общественную жизнь страны;  

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу самораз-
вития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая 
учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных подхо-
дов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических ка-
честв;  

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», обос-
новывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности 
учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового 
образа жизни.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре со-
храняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в 
качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению 
здоровья, повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма, 
развитию жизненно важных физических качеств.  

Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной програм-
мой основного общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения 
обучающихся в области физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является формирование 
разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 



оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по фи-
зической культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с фор-
мированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении 
практического опыта по использованию современных систем физической культуры в соот-
ветствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенно-
стями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в про-
грамме по физической культуре по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 
функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, 
защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности 
становится достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленно-
сти и работоспособности, готовности к выполнению нормативных требований комплекса 
«Готов к труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и пла-
нирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческой и при-
кладно – ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за 
счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной 
направленности, совершенствования технико-тактических действий в игровых видах 
спорта. Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания ак-
тивного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки в про-
ведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать со-
стояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной со-
циализации обучающихся на основе формирования научных представлений о социальной 
сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного чело-
века, воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых 
практических результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся 
к культурным ценностям физической культуры, приобретение способов общения и коллек-
тивного взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной дея-
тельности, стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её плани-
руемых результатов на уровне среднего общего образования является воспитание целост-
ной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и 
социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-
структурной организации учебного содержания, которое представляется двигательной дея-
тельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической куль-
туре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процес-
суальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 
личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре представля-
ется системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое 
совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимна-
стики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с учётом 
климатических условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена либо другим 
зимним видом спорта, либо видом спорта из федеральной рабочей программы по физиче-
ской культуре), спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные модули в 
своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовлен-
ность учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содей-
ствующих обогащению двигательного опыта.  



Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем 
«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образова-
тельной организацией на основе федеральной рабочей программы по физической культуре 
для общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вари-
ативных модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», актив-
ное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 
организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учи-
телями физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, наци-
ональных видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей программе по 
физической культуре в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля 
предлагается содержательное наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общее число часов для изучения физической культуры, – 136 часов: в 10 классе – 68 
часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Реализация данной программы возможна также с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
История (10 класс) ФРП 

 
Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Информатика  

 
Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

 


