
Аннотации к рабочим программам  СОО. 
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

«История» 10 класс 

В последнее время для поступления в ВУЗы все более 

востребованными являются обществоведческие дисциплины, в том числе 

и история. Уровень заданий ЕГЭ достаточно сложный и для успешной 

сдачи экзамена необходима дополнительная подготовка учащихся по 

истории. 

Данный учебный курс предназначен для эффективной подготовки 

старшеклассников к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

истории, который по своему содержанию соответствует государственному 

стандарту среднего (полного) образования по предмету. Курс призван 

оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по 

модульным блокам: «История России с древности до конца XIV в.», 

«История России с начала XV до конца XVI вв.», «История России XVII- 

XVIII вв.». 

Теоретический материал адекватен кодификатору элементов 

содержания по истории, проверяемых в рамках ЕГЭ. Последовательность 

тем курса подчинена логике построения элементов кодификатора, что 

усиливает практическую направленность курса. 

В процессе подготовки к ЕГЭ по истории очень важно не только 

владеть содержанием курса, но и ориентироваться в типах заданий, на 

основе которых строится письменная работа, являющаяся формой 

проведения ЕГЭ. Поэтому после каждого модульного блока, учащиеся 

прорешивают задания типа части «А», «В», «С». Данные задания и работа 

с ними призваны сформировать представления о форме контрольно-

измерительных материалов по истории, уровне их сложности, 

особенностях их выполнения, и нацелены на отработку умений, 

проверяемых в рамках ЕГЭ. Особый упор делается на изучение и 

отработку базовых знаний дат, фактов, понятий и терминов, характерных 

признаков исторических явлений, причин и следствий событий, умение 

соотносить единичные факты и общие исторические явления, процессы, 

указывать их характерные черты, производить поиск информации в 

источнике. 

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и 

умений, учащихся по истории России с древнейших времен до наших дней 

для более успешной сдачи ЕГЭ. 

Задачи курса: 

 преобразование содержания теоретического материала в более 

доступную для восприятия форму; 



 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 раскрытие и понимание сущности исторических понятий разной 

степени сложности; 

 применение социально-гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач; 

 способствовать формированию и развитию умений сравнивать 

исторических деятелей, определять и объяснять собственное 

отношение к историческим личностям; 

 способствовать формированию умения работать с историческими 

документами, анализировать, извлекать нужную информацию; 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В процессе обучения происходит формирование основных 

знаний и умений, проверяемых в рамках ЕГЭ. 

Знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 основные исторические термины, понятия, исторические личности. 

 уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 



 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема) и 

определять время, место, обстоятельства, причины создания 

источника, позицию автора; 

 различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

 распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые 

понятия с родовым и исключать лишнее; 

 устанавливать соответствие между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и историческими терминами, 

понятиями; 

 называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие 

предлагаемому контексту, и применять в предлагаемом контексте 

исторические термины и понятия. 

Методы работы со старшеклассниками предполагает 

следующие формы и приемы работы: 

 лекции с последующим опросом; 

 лекции с обсуждением документов; 

 беседы; 

 практические занятия; 

 анализ альтернативных ситуаций; 

 работа в парах, группах, индивидуально; 

 выполнение работ по заданному алгоритму; 

 решение заданий различной степени сложности: части «А», «В», 

«С». 

Система оценивания и формы контроля: 

На протяжении всего курса обучения учащиеся выполняют задания 

различных уровней сложности. В конце изучения каждого модульного 

курса проводится контрольная письменная работа по заданиям ЕГЭ в 

рамках данной темы. В конце курса учащиеся пишут пробный ЕГЭ. 

Предполагаемые результаты изучения курса: 

 учащиеся систематизируют и обобщат знания курса истории России; 



 научатся успешно выполнять задания различных типов и уровней 

сложности; 

 успешно подготовятся к сдаче ЕГЭ. 

Курс рассчитан для учащихся 10 класса в количестве 34 часов. 

Учебно-тематическое планирование разработано в соответствии с 

содержанием программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

«Обществознание» 10 класс 

В результате изучения элективного курса «Актуальные вопросы 

обществознания» на уровне среднего общего образования планируется 

достижение следующих личностных результатов:  

 

1) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 



национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способности противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7) формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) формирование нравственное сознания и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; формирование 

сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; формирование отношения к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 

класс 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку является ориентиром для 

составления рабочих программ по предмету: даёт представление о целях 

образования, развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования, путях формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на базовом 

уровне средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», 

определяет инвариантную (обязательную) часть содержания учебного 

курса по английскому языку как учебному предмету, за пределами 

которой остаётся возможность выбора вариативной составляющей 

содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого 

расширения объёма содержания и его детализации.  

Программа по английскому языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, 

предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на 

изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения 

английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и 

структуры родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей 

иностранного (английского) языка с содержанием других учебных 

предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. Содержание программы по английскому 

языку для уровня среднего общего образования имеет особенности, 

обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся 

заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных 

и познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего 



общего образования, а также возрастными психологическими 

особенностями 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 реалиями и тенденциями развития общего образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит 

важное место в системе среднего общего образования и воспитания 

современного обучающегося в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

языка как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию 

гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и 

эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые 

обучающимися при изучении иностранного языка, находят применение в 

образовательном процессе при изучении других предметных областей, 

становятся значимыми для формирования положительных качеств 

личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как 

метапредметных, 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 

технологическим достижениям, расширяющим возможности образования 

и самообразования, одно из важнейших средств социализации, 

самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и 

вторым, расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков 

соответствует стратегическим интересам России в эпоху 

постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает общение, 

учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что 



позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении 

переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения 

поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит 

к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и соответственно воплощается в личностных, 

метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык 

признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и 

самореализации (в том числе в профессии), инструмент развития умений 

поиска, обработки и использования информации в познавательных целях; 

одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый 

уровень владения английским языком) на уровне среднего общего 

образования провозглашено развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и 

метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения, 

освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 

способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к 

культуре, традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся на уровне среднего общего образования, формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 



компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств английского языка при 

получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие 

общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять 

с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе 

овладения иностранным языком формируются ключевые универсальные 

учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного 

образования на уровне среднего общего образования, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания обучения, 

отобранного для данного уровня общего образования при использовании 

новых педагогических технологий и возможностей цифровой 

образовательной среды. 

 «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение 

которого происходит при наличии потребности у обучающихся и при 

условии, что у образовательной организации имеется достаточная 

кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющая 

достигнуть предметных результатов, заявленных в ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 

11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 класс (базовый 

уровень) 

Рабочая программа по истории на уровне среднего общего 

образования составлена на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования, а также с учетом федеральной рабочей программы 

воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 

вкладом в становление личности молодого человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в 

связи прошлого, настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Общей целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная 

цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной 

России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции 

по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 

определяются Федеральными государственными образовательными 

стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»). 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на 

изучение предмета «История» учебным планом: на базовом уровне в 10–

11 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 класс 
(углубленный уровень) 

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 учебно-
исследовательской деятельности, характерной для высшего образования. 

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их 
личного социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, 
изменения их интересов и 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). 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по праву 10-11 класс 

Настоящая программа разработана на основе следующих  

нормативно – правовых документов 

 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (далее Закон № 273-ФЗ); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года № 413«Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования» (в ред. 

приказа от 31.12.2015 года №1578 (далее ФГОС среднего  общего 

образования); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

июля  2016 года № 870 «Об утверждении  Порядка формирования 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении  



Сан Пин  2.4.2.2821ё-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( 

с последующими изменениями); 

-письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 года №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

-Примерная основная образовательная программа среднего  общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 года 

№2/16-з); 

-ООП СОО МБОУ "Бабаевская сош №1"  на 2020-2022 учебный год; 

 

  - Учебного плана МБОУ «Бабаевская сош № 1№» на 2020-2022 учебный 

год 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Право» 

I.1.Планируемые личностные результаты освоения  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  



приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному  

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 



образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность 

за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

I.2.Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 



пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.3.Предметные планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

сравнивать различные формы государства; 

приводить примеры различных элементов государственного механизма и 

их место в общей структуре; 

соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных 

интересов; 

оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

характеризовать особенности системы российского права; 

различать формы реализации права; 

выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 



выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод 

в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 

службу; 

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования 

и структуру Правительства Российской Федерации; 

характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации;  

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

различать способы мирного разрешения споров; 

оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов 

ведения военных действий; 

выделять структурные элементы системы российского законодательства; 



анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

различать формы наследования; 

различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать 

особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

выделять права и обязанности членов семьи; 

характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних; 

целостно описывать структуру банковской системы Российской 

Федерации; 

в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище; 

дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 



грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 

права правоотношений; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

толковать государственно-правовые явления и процессы; 

проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

различать принципы и виды правотворчества; 

описывать этапы становления парламентаризма в России; 

сравнивать различные виды избирательных систем; 

анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

анализировать институт международно-правового признания; 

выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

различать опеку и попечительство; 

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 



определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 11 класс (профильный 

уровень) 

Рабочая программа по истории для11 класса общеобразовательной школы 

( профильный уровень )  составлена на основе : 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.07.2015) 

Рабочая программа составлена с учетом следующего УМК: 

             1.Никонов В.А., Девятов С.В. История России 1914 г. – начало 21 

в. Москва. «Русское слово», 2017 г.  

       2.Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Всеобщая история .Новейшая история 

1914- начало 21 в. «Русское слово». 2019 г. 11 класс. 

       3.Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Россия 

в мире. «Дрофа». 2019 г. 11 класс. 

1. Планируемые  результаты освоения учебного курса 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего 

Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение 

глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнической, социальной, культурной самоиндификации 

личности, миропонимания и познания современного общества, его 

важнейших социальных ценностей и общественных идей: 



гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических 

ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов 

России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный 

аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значений событий прошлого и современности, осмысления жизни в 

современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию событиях и 

явлениях прошлого, раскрывая ее познавательную ценность; 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории; 

Приобретение опыта активного освоения исторического и культурного 

наследия, стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к 

дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и выбора 

истории как профильного предмета, а в дальнейшем и в качестве сферы 

своей профессиональной деятельности. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Знаниями: 

- ключевых исторических событий (время, место, участники, 

обстоятельства); 

- периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, 

основания); 

- основных информационных источников по историческим периодам; 

- наиболее распространенных и научно обоснованных интерпретаций и 

оценок событий, явлений прошлого, нашедших отражение в учебнике и 

рекомендованной литературе; 

 

Умениями: 



- извлекать необходимую информацию из различных источников 

(первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, 

графики); 

- сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия; 

- различать факты и их интерпретации, оценки, классифицировать факты 

по различным основаниям; соотносить единичные факты и общие 

явления; 

- давать определения важнейших исторических понятий через род и 

видовые отличия; 

- на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать 

события прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и 

образ жизни людей разных исторических эпох, выявлять характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; 

- определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории; 

- применять исторические знания для интерпретации и оценки 

современных событий, в общении, в поликультурной среде. 

Предметные результаты : 

- целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде 

всеобщей истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, 

личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших 

цивилизаций всего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории, их 

анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и 

презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в 

отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого 

прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания 

людей в мире и специфическом историческом источнике для изучения 

прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории , определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с 

веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней 

истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 



- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней 

историко-географические объекты , анализировать и обобщать данные 

карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории , классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории , 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего 

исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, 

описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том 

числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о 

важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники 

информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их 

аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории ; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах мира с 

общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с 

одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории , способствовать их охране. 

Метапредметные результаты: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и 

коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

истории, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с 

одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по 

проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в 

учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и 

музеях, обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными 

заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в 

различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, 

проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя 

контекстные знания и эвристические приемы. 

Личностные результаты: 

- представление о видах идентичности, актуальных для становления 

человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 



- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, , уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 11 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными 

документами:  

 

1. Федеральный компонент  государственного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089). 

2.    Примерная  программа основного общего среднего (полного) 

образования по литературе (письмо Департамента государственной 

политики в образовании МО и Н РФ от 07.06.2005г. №03-1263) 

3. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312). 

4. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010г. № 

2080  «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных)  к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования  на 2011/2012 учебный год». 

5. "О формировании учебных планов общеобразовательных 

учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный год" 

(Приказ Министерства образования и науки челябинской области от 

16.06.2011 г. №04-997) 

6. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Литература»  в 2011-2012 учебном году» (Министерство 

образования и науки Челябинской области, ЧИППКРО). 



7. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ 

по  учебным предметам  в Челябинской ГБОУ ОШИ с ПЛП от 

02.09.2011г. 

8. Учебный план ГБОУ ОШИ с ПЛП на 2011-2012 учебный год. 

 

 

 

Рабочая программа по литературе для XI класса создана на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

литературе и авторской программы «Литература. 10-11 кл.» / 

Авторы-составители Зинин С.А., Чалмаев В.А. – М.: Русское слово, 

2011г. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

         В рабочей программе сохранены основные принципы организации 

учебного материала, его структурирование, последовательность изучения 

и распределение учебных часов по темам, определенные в авторской 

программе. 

При   выборе дидактического и методического обеспечения 

преподавания литературы в 11 классе использовался перечень – каталог 

учебно-методических изданий, утверждённый Министерством 

образования и науки РФ. При формировании дидактического – 

методического комплекса по литературе в11 классе учитывались 

следующие факторы: 

 Соответствие требованиям федерального компонента государственного 

стандарта по литературе; 

 Подготовленность учителей к обучению школьников по данной 

программе; 

 Наличие учебно-методического комплекса; 

 Соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям 

учащихся; 

 Соответствие УМК государственному стандарту; 

 Завершённость учебной линии; 

 Обеспеченность образовательного учреждения учебниками. 

     Для обеспечения учебного процесса по данной программе используется

   учебник: Чалмаев В.А., Зинин С.А. Русская литература 20 

века: Учебник для 11 класса: в 2 ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово» - 

РС», 2009г. Использование данного учебного пособия позволит 

обеспечить преемственность литературного образования в основной и 

средней (полной) школе. При выборе УМК учитывались рекомендации 



МОиН Челябинской области, ЧИППКРО. Этот учебник обеспечивает 

базовый уровень преподавания литературы. 

           В ГОУ ОШИ с ПЛП литература изучается на базовом уровне. 

    Главным при изучении предмета «Литература» остаётся работа с 

художественным текстом, что закономерно является важнейшим 

приоритетом в преподавании предмета. Содержание стандарта по 

литературе реализуется следующими видами усложняющейся учебной 

деятельности: 

 Рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие 

художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах 

изучения литературы); 

 Репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, 

изображённых в нём событий, характеров, реалий (осуществляется в 

виде разного типа пересказов ( близкого к тексту, краткого, 

выборочного, с соответствующими лексико-стилистическими 

заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы 

репродуктивного характера; 

 Продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, 

выразительное чтение художественных текстов, устное словесное 

рисование, инсценирование произведения, составление 

киносценария; 

 Поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответов на 

проблемные вопросы, комментирование произведения, 

установление ассоциативных связей с произведениями других видов 

искусства; 

 Исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление 

произведений художественной литературы и выявление в них общих 

и своеобразных черт. 

 

 Цели и задачи курса в 11 классе:  

 Систематизировать изучение литературы на историко-литературной 

основе; 

 Сформировать умения анализа и интерпретации художественного 

текста в единстве его содержания и формы, а также умения 

применять знания в новой ситуации; 

 Систематизировать представления о родах и жанрах литературы, 

сформировать умения учащихся анализировать художественный 

текст в его жанрово- родовой специфике; 

 Ориентировать темы творческих работ на проблемный анализ 

художественных произведений, сформировать умения писать 

сочинения на литературную тему. 



 

Общепредметные задачи при обучении литературы в 11 классе: 

1. Формирование и совершенствование  умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

2. Формирование и совершенствование  умения участвовать в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; 

3. Формирование и совершенствование  умения самостоятельно 

создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

4. Формирование и совершенствование  умения находить нужную 

информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

5. Осознание учащимися ценности образования как средства развития 

культуры личности; 

6. Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности. 

7. Формирование и совершенствование  готовности к 

самообразованию и активному участию в будущей 

производственной, культурной и общественной жизни.  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

«Обществознание» 11 класс 

Актуализировать систему знаний о видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом   регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия  с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения  социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы  среднего и высшего 

профессионального образования. 

Экзаменационные работы по обществознанию в 11 классе состоят из 

трёх частей, которые различаются по проверяемому содержанию, степени 

сложности и количеству заданий. Определяющим признаком для каждой 

части работы является тип заданий. 

В процессе подготовки к экзамену по обществознанию очень важно не 

только владеть содержанием курса, но и ориентироваться в типах заданий, 



на основе которых строится письменная работа, являющаяся формой 

проведения ЕГЭ. Данная программа призвана сформировать представления 

о форме контрольно-измерительных материалов по обществознанию, 

уровне их сложности, особенностях их выполнения, и нацелены на 

отработку умений, проверяемых в рамках ЕГЭ. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Данная программа включает темы, относящиеся ко всем 

содержательным блокам школьного курса обществознания: «Общество», 

«Духовная жизнь общества», «Человек», «Познание», «Экономика», 

«Социальные отношения», «Политика», «Право». 

Успешная сдача ЕГЭ по обществознанию требует от экзаменуемого 

не только глубокого знания учебного материала и соответствующего 

уровня сформированности ведущих умений и понимания смысла заданий, 

включённых в экзаменационную работу, способности выстраивать свою 

мыслительную деятельность в нужном направлении. Поэтому нужна 

планомерная, систематическая деятельность по развитию 

сообразительности, творческих и аналитических способностей, что 

предполагает определённую тренировку в выполнении заданий различной 

степени сложности. Такая тренировка может быть эффективной в том 

случае, если экзаменуемому будет предложен значительный по своему 

объёму банк вариативных заданий, различающихся по проверяемому 

содержанию, степени сложности и форме представления результатов их 

выполнения. 

Это позволит преодолеть определённый психологический барьер 

перед экзаменом, связанный с незнанием большинства экзаменуемых, как 

им следует оформить результат выполненного задания. 

Цели и задачи программы 

Главная цель программы – подготовка учащихся 11 классов к сдаче 

государственного экзамена по обществознанию в формате ЕГЭ. 

Задачи: 

 овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную (в том числе экономическую и правовую)  

информацию,  анализировать, систематизировать полученные 

данные;   

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для  участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей 



и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе; 

 подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ  по обществознанию,  отработка 

практических навыков учащихся при выполнении заданий  разного 

типа. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа данного элективного курса «Человек и общество» 

предлагается для учащихся 11 класса, где ставится главная задача 

подготовить выпускников школы к сдаче выпускных экзаменов по 

обществознанию в формате ЕГЭ. 

Общая характеристика рабочей программы 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с 

учётом целей и задач, указанных выше, времени, выделенного учебным 

планом на данный элективный курс, а также в соответствии с достаточно 

низким уровнем готовности обучающихся 11 класса к сдаче 

государственного экзамена по обществознанию. 

В основу программы положены следующие принципы: 

 системный подход, позволяющий характеризовать современное 

общество во всех взаимосвязях и взаимозависимостях его основных 

сфер: экономической, политической, социальной и культурной; 

 практическая направленность, позволяющая применять 

теоретические знания в решении конкретных ситуационных задач, 

что для подростка особенно значимо; 

 деятельностный подход, который проявляется в анализе документов, 

выработке собственной позиции на основе этого анализа. 

Главная содержательная линия курса - человек в обществе. В связи 

с этим основное внимание уделяется личностному восприятию 

окружающей действительности, потребностям, интересам, мотивам 

деятельности, ценностям человека. 

 

В программе определены в целостном и систематизированном 

виде  следующие ключевые аспекты содержания курса 

обществознания основной школы: 

 общество как система: структура общества, этапы его развития, 

исторические типы обществ, взаимосвязь сфер общественной 

жизни; 

 экономическая сфера общества: система общественного 

производства, типы экономических систем, собственность и её виды, 

рыночная экономика; 



 политическая сфера общества: государство и его признаки, 

политические режимы, формы правления и территориального 

устройства, политические партии, политическая система 

современной России; 

 социальная сфера общества: социальная структура, социальная роль 

и социальный статус, социальная мобильность, социальное 

неравенство; 

 духовная сфера общества: религия, наука, образование, искусство, 

право, мораль. 

Сроки реализации программы 

Курс рассчитан на 34 часа при проведении 1 аудиторного занятия в 

неделю.  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 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 учебного предмета 

«Биология» и основных положений федеральной рабочей программы 

воспитания. 

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 

образования и призваны обеспечить преемственность между основным 

общим, средним общим, средним профессиональным и высшим 

образованием. В то же время каждый из этих учебных предметов должен 

быть ориентирован на приоритетное решение образовательных, 

воспитательных и развивающих задач, связанных с профориентацией 

обучающихся и стимулированием интереса к конкретной области 



научного знания, связанного с биологией, медициной, экологией, 

психологией, спортом или военным делом. 

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, распределение по классам, 

рекомендует последовательность изучения учебного материала с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологии 

реализован принцип преемственности 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 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучения и в 

формировании основных видов учебно-познавательной деятельности 

обучающихся по освоению содержания биологического образования на 

уровне среднего общего образования. 

Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего 

образования завершает биологическое образование в школе и 

ориентирован на расширение и углубление знаний обучающихся о живой 

природе, основах молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и 

биологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного 

учения и экологии. 

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне 

ориентировано на подготовку обучающихся к последующему получению 

биологического образования в вузах и организациях среднего 

профессионального образования. Основу его содержания составляет 

система биологических знаний, полученных при изучении обучающимися 

соответствующих систематических разделов биологии 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 

закономерностях жизни, дополнительно включены биологические 

сведения прикладного и поискового характера, которые можно 



использовать как ориентиры для последующего выбора профессии. 

Возможна также интеграция биологических знаний с соответствующими 

знаниями, полученными обучающимися при изучении физики, химии, 

географии и математики. 

Структура программы по учебному предмету "Биология" отражает 

системно-уровневый и эволюционный подходы к изучению биологии. 

Согласно им, изучаются свойства и закономерности, характерные для 

живых систем разного уровня организации, эволюции органического мира 

на Земле, сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 

классе изучаются основы молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и 

синтетической биологии, актуализируются знания обучающихся по 

ботанике, зоологии, анатомии, физиологии человека. В 11 классе 

изучаются эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере. 

Учебный предмет «Биология» призван обеспечить освоение 

обучающимися биологических теорий и законов, идей, принципов и 

правил, лежащих в основе современной естественно-научной картины 

мира, знаний о строении, многообразии и особенностях клетки, организма, 

популяции, биоценоза, экосистемы, о выдающихся научных достижениях, 

современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах 

биологических знаний. Для развития и поддержания интереса 

обучающихся к биологии наряду со значительным объёмом 

теоретического материала в содержании программы по биологии 

предусмотрено знакомство с историей становления и развития той или 

иной области биологии, вкладом отечественных 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 разного ранга и 

приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса к 

определённой области профессиональной деятельности, связанной с 

биологией, или к выбору учебного заведения для продолжения 

биологического образования. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровне обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об 

основных биологических теориях, концепциях, гипотезах, законах, 

закономерностях и правилах, составляющих современную естественно-



научную картину мира; о строении, многообразии и особенностях 

биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); о выдающихся открытиях и современных исследованиях в 

биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: 

исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и 

клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и 

селекции, биотехнологии и синтетической биологии, палеонтологии, 

экологии); методами самостоятельного проведения биологических 

исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование); 

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; устанавливать связь между 

развитием биологии и социально-экономическими и экологическими 

проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей природной среде, собственному здоровью и 

здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры 

профилактики инфекционных заболеваний, правила поведения в природе 

и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе знакомства с выдающимися открытиями и 

современными исследованиями в биологии, решаемыми ею проблемами, 

методологией биологического исследования, проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе 

в целом и к отдельным её объектам и явлениям; формирование 

экологической, генетической грамотности, общей культуры поведения в 

природе; интеграции естественно-научных знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном 

природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, охраны 

видов, экосистем, биосферы), сохранении собственного здоровья и 

здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики 

заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 



чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений в повседневной жизни; 

создание условий для осознанного выбора обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами и потребностями региона. 

Общее число часов, отведенных на изучение биологии на 

углубленном уровне среднего общего образования, составляет 204 часа: в 

10 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 образования в организациях среднего 

профессионального и высшего образования. 

Обязательным условием при обучении биологии на углублённом 

уровне является проведение лабораторных и практических работ. Также 

участие обучающихся в выполнении проектных и учебно-

исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на 

основе имеющихся материально-технических ресурсов и местных 

природных условий. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 10 класс (базовый 

уровень) 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для 

определения подходов к формированию содержания учебного предмета 

«Биология» составили: концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих 

целях и принципах, характеризующих современное состояние системы 

среднего общего образования в Российской Федерации, а также 

положения о специфике биологии, её значении в познании живой природы 

и обеспечении существования человеческого общества. Согласно 

названным положениям, определены основные функции программы по 

биологии и её структура. 



Программа по биологии даёт представление о целях, об общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Биология», определяет обязательное предметное 

содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, 

рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

образовательного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

В программе по биологии также учитываются требования к 

планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучения в формировании основных видов учебно-познавательной 

деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержания 

биологического образования. 

В программе по биологии (10 класс, базовый уровень) реализован 

принцип преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней 

просматривается направленность на развитие знаний, связанных с 

формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных 

ориентаций личности, экологического мышления, представлений о 

здоровом образе жизни и бережным отношением к окружающей 

природной среде. Поэтому наряду с изучением общебиологических 

теорий, а также знаний о строении живых систем разного ранга и 

сущности основных протекающих в них процессов в программе по 

биологии уделено внимание использованию полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе: 

профилактики наследственных заболеваний человека, медико-

генетического консультирования, обоснования экологически 

целесообразного поведения в окружающей природной среде, анализа 

влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных и 

искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной 

направленности учебного предмета «Биология» продиктовано 

необходимостью обеспечения условий для решения одной из актуальных 

задач школьного биологического образования, которая предполагает 

формирование у обучающихся способности адаптироваться к изменениям 

динамично развивающегося современного мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное 

место. Она обеспечивает формирование у обучающихся представлений о 

научной картине мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, её 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, создаёт 

условия для: познания законов живой природы, формирования 



функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 

жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения 

воспитательных и развивающих задач среднего общего образования, 

социализации обучающихся. Изучение биологии обеспечивает условия 

для формирования интеллектуальных, коммуникационных и 

информационных навыков, эстетической культуры, способствует 

интеграции биологических знаний с представлениями из других учебных 

предметов, в частности, физики, химии и географии. Названные 

положения о предназначении учебного предмета «Биология» составили 

основу для определения подходов к отбору и структурированию его 

содержания, представленного в программе по биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

осуществлён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной 

жизни и практической деятельности. Особое место в этой системе знаний 

занимают элементы содержания, которые служат основой для 

формирования представлений о современной естественно-научной 

картине мира и ценностных ориентациях личности, способствующих 

гуманизации биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по 

биологии осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об 

отличительных особенностях живой природы, о её уровневой организации 

и эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета 

«Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология как 

наука. Методы научного познания», «Клетка как биологическая система», 

«Организм как биологическая система», «Система и многообразие 

органического мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и 

присущие им закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – 

овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной 

организации живых систем разного ранга и приобретение умений 

использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов 

живой природы и решения различных жизненных проблем. 



Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на 

базовом уровне обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, 

учениях, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих 

основой для формирования представлений о естественно-научной картине 

мира, о методах научного познания, строении, многообразии и 

особенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся 

открытиях и современных исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе анализа данных о путях развития в 

биологии научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем 

разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной 

грамотности, развитие умений объяснять и оценивать явления 

окружающего мира живой природы на основании знаний и опыта, 

полученных при изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение 

биологических знаний в практической деятельности человека, развитии 

современных медицинских технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня 

экологической культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на 

базовом уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы».  

Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего 

образования отводится 68 часов: из них в 10 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 11 класс 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по учебному предмету «обществознание» является 

усвоение содержания учебного предмета «обществознание» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом и основной образовательной программой среднего общего 

образования. Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (обществознание) (2016); Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (2019), и решает вопросы преемственности образовательного 

процесса в основной и средней школе, учитывает требования к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. УМК по обществознанию реализует 

требования государственной политики в сфере образования, связанные с 

обновлением содержания образования; расширением использования 

электронных информационных и образовательных ресурсов. В 

соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской 

Федерации целями преподавания и изучения обществознания являются: 

• формирование гармонично развитой личности; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, патриотизма, правовой культуры и правосознания, 

уважения к общепринятым в обществе социальным нормам и моральным 

ценностям; 

• развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации; 



• создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе. 

Главная задача изучения обществознания  

 обеспечить соответствие основной образовательной программы 

требованиям ФГОС;  

 создание условий, которые обеспечат учащимся 10—11 классов 

получение и усвоение обществоведческих знаний; 

 формирование у них «правовой, экономической (включая фи-

нансовую), политической, медиа- и информационной культуры, 

культуры межнационального общения, соответствующей традициям 

и потребностям российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности» (Концепция преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации).  

Место курса «Обществознание» в учебном плане 

«Обществознание» является интегрированным курсом, построенным по 

модульному принципу. Согласно действующему Базисному учебному 

плану среднего общего образования изучение обществознания 

предусмотрено в 10–11 классах (социально-экономический профиль общее 

количество часов — 204, 102 часа на каждый год изучения, 3 часа в 

неделю) на профильном уровне. В учебнике «Обществознание» под 

редакцией В. А. Никонова реализован деятельностный подход к 

организации образовательного процесса. Последовательность изучения 

содержательных единиц соответствует требованиям нормативных 

документов в области образования и познавательным возможностям 

обучающихся 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 класс 

Рабочая программа по географии среднего общего образования на 

базовом уровне составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 



представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне 

отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ и составлена с учётом Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде 

учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География – это один из немногих учебных предметов, способных 

успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в области 

естественных и общественных наук.  

В основу содержания учебного предмета положено изучение единого 

и одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, 

фокусирования на формировании у обучающихся целостного 

представления о роли России в современном мире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, 

междисциплинарность, практико-ориентированность, экологизация и 

гуманизация географии, что позволило более чётко представить 

географические реалии происходящих в современном мире 

геополитических, межнациональных и межгосударственных, 

социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и 

процессов. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе 

направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими 

народами, уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных 

ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими 

проблемами современности, c ролью России как составной части мирового 

сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения 

знаний о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, 



региональном и локальном уровнях и формирование ценностного 

отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

3) формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира, завершение формирования основ географической 

культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения 

комплексом географических знаний и умений, направленных на 

использование их в реальной действительности; 

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на 

достижение целей устойчивого развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 

классах отводится 68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс 

(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 Федерации», требований к результатам 

освоения федеральной образовательной программы среднего общего 

образования(ФОП СОО), представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы, и основных положений «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.). 

Химия на уровне углублённого изучения занимает важное место в 

системе естественно-научного образования учащихся 10–11 классов. 

Изучение предмета, реализуемое в условиях дифференцированного, 

профильного обучения, призвано обеспечить общеобразовательную и 

общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую для 

адаптации их к быстро меняющимся условиям жизни в социуме, а также 



для продолжения обучения в организациях профессионального 

образования, в которых химия является одной из приоритетных 

дисциплин. 

В программе по химии назначение предмета «Химия» получает 

подробную интерпретацию в соответствии с основополагающими 

положениями ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, 

результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников. 

Свидетельством тому являются следующие выполняемые программой по 

химии функции: 

 информационно-методическая, реализация которой обеспечивает 

получение представления о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля; 

 организационно-планирующая, которая предусматривает 

определение: принципов структурирования и последовательности 

изучения учебного материала, количественных и качественных его 

характеристик; подходов к формированию содержательной основы 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся в 

рамках итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена по химии. 

Программа для углублённого изучения химии:  

 устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное 

для изучения в рамках отдельных профилей, предусматривает 

распределение и структурирование его по классам, основным 

содержательным линиям/разделам курса;  

 даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого 

для изучения отдельных тем;  

 предлагает примерную последовательность изучения учебного 

материала с учётом логики построения курса, внутрипредметных и 

межпредметных связей; 

 даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения 

предмета на углублённом уровне с учётом современных 

приоритетов в системе среднего общего образования, 

содержательной характеристики планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных), а также 



с учётом основных видов учебно-познавательных 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 предметов базового и углублённого уровней в системе 

дифференцированного обучения на уровне среднего общего образования 

химия на уровне углублённого изучения направлен на реализацию 

преемственности с последующим этапом получения химического 

образования в рамках изучения специальных естественно-научных и 

химических дисциплин в вузах и организациях среднего 

профессионального образования. В этой связи изучение предмета 

«Химия» ориентировано преимущественно на расширение и углубление 

теоретической и практической подготовки 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 планируемым результатам освоения федеральной образовательной 

программы среднего общего образования изучение предмета «Химия» 

ориентировано также на решение задач воспитания и социального 

развития обучающихся, на формирование у них общеинтеллектуальных 

умений, умений рационализации учебного труда и обобщённых способов 

деятельности, имеющих междисциплинарный, надпредметный характер.  

Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого 

изучения являются углублённые курсы – «Органическая химия» и «Общая 

и неорганическая химия». При определении подходов к отбору и 

структурной организации содержания этих курсов в программе по химии 

за основу приняты положения ФГОС СОО о различиях базового и 

углублённого уровней изучения предмета. 

Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и 

неорганическая химия» составляет совокупность предметных знаний и 

умений, относящихся к базовому уровню изучения предмета. Эта система 

знаний получает определённое теоретическое дополнение, позволяющее 



осознанно освоить существенно больший объём фактологического 

материала. Так, на углублённом уровне изучения предмета обеспечена 

возможность значительного увеличения объёма знаний о химических 

элементах и свойствах их соединений на основе расширения и углубления 

представлений о строении вещества, химической связи и закономерностях 

протекания реакций, рассматриваемых с точки зрения химической 

кинетики и термодинамики. Изучение периодического закона и 

Периодической системы химических элементов базируется на 

современных 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. Изучение типов реакций дополняется формированием 

представлений об электрохимических процессах и электролизе расплавов 

и растворов веществ. В курсе органической химии при рассмотрении 

реакционной способности соединений уделяется особое внимание 

вопросам об электронных эффектах, о взаимном влиянии атомов в 

молекулах и механизмах реакций. 

Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии 

углублённого уровня изучения для классов определённого профиля 

(главным образом на их структуру и характер дополнений к общей 

системе предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы. Так, 

например, в содержании предмета для классов химико-физического 

профиля большое значение будут иметь элементы учебного материала по 

общей химии. При изучении предмета в данном случае акцент будет 

сделан на общность методов познания, общность законов и теорий в 

химии и в физике: атомно-молекулярная теория (молекулярная теория в 

физике), законы сохранения массы и энергии, законы термодинамики, 

электролиза, представления 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 компоненты, как липиды, белки, углеводы, нуклеиновые 

кислоты и другие. При этом знания о составе и свойствах представителей 

основных классов органических веществ служат основой для изучения 

сущности процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения. 



В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания и опыта практического применения 

научных знаний изучение предмета «Химия» 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 первостепенной значимости является 

формирование основ науки химии как области современного 

естествознания, практической деятельности человека и одного из 

компонентов мировой культуры. Решение этой задачи на углублённом 

уровне изучения предмета предполагает реализацию таких целей, как: 

 формирование представлений: о материальном единстве мира, 

закономерностях и познаваемости явлений природы, о месте 

химии в системе естественных наук и её ведущей роли в 

обеспечении устойчивого развития человечества: в решении 

проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, 

в развитии медицины, создании новых материалов, новых 

источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании мировоззрения и общей 

культуры человека, а также экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной среде; 

 освоение системы знаний, лежащих в основе химической 

составляющей естественно-научной картины мира: 

фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современных 

представлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, 

ионно-молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и 

кинетических закономерностях протекания химических реакций, о 

химическом равновесии, растворах и дисперсных системах, об 

общих научных принципах химического производства; 

 формирование у обучающихся осознанного понимания 

востребованности системных химических знаний для объяснения 

ключевых идей и проблем современной химии, для объяснения и 

прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную 

природу; грамотного решения проблем, связанных с химией, 

прогнозирования, анализа и оценки с позиций экологической 

безопасности последствий бытовой и производственной 



деятельности человека, связанной с химическим производством, 

использованием и переработкой веществ; 

 углубление представлений о научных методах познания, 

необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире 

веществ и объяснения химических явлений, имеющих место в 

природе, в практической деятельности и повседневной жизни. 

 В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих 

функций целостной системы среднего общего образования при изучении 

предмета «Химия» на углублённом уровне особую актуальность 

приобретают такие цели и задачи, как: 

 воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, 

уважения к процессу творчества в области теоретических и 

прикладных исследований в химии, формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки; 

 развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к 

самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, формирование у них 

сознательного отношения к самообразованию и непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности, ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование умений и навыков разумного природопользования, 

развитие экологической культуры, приобретение опыта 

общественно-полезной экологической деятельности. 

Общее число часов, предусмотренных для изучения химии на 

углубленном уровне среднего общего образования, составляет 204 часов: 

в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс. 



Программа по химии на уровне среднего общего образования 

разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требований к результатам 

освоения федеральной образовательной программы среднего общего 

образования (ФОП СОО), представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы, и основных положений «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.). 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Химия» для 10–11 классов на базовом 

уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требований к уровню подготовки выпускников.  

Химическое образование, получаемое выпускниками 

общеобразовательной организации, является неотъемлемой частью их 

образованности. Оно служит завершающим этапом реализации на 

соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих 

целостной системе химического образования. Эти ценности касаются 

познания законов природы, формирования мировоззрения и общей 

культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к 

своему здоровью и природной среде. Реализуется химическое образование 

обучающихся на уровне среднего общего образования средствами 

учебного предмета «Химия», содержание и построение которого 

определены в программе по химии с учётом специфики науки химии, её 

значения в познании природы и в материальной жизни общества, а также с 

учётом общих целей и принципов, характеризующих современное 

состояние системы среднего общего образования в Российской 

Федерации.  

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в 

современной цивилизации, в создании новой базы материальной 

культуры. Она вносит свой вклад в формирование рационального 

научного мышления, в создание целостного представления об 

окружающем мире как о единстве природы и человека, которое 



формируется в химии на основе понимания вещественного состава 

окружающего мира, осознания взаимосвязи между строением веществ, их 

свойствами и возможными областями применения. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия 

стала неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым условием 

успешного труда и жизни каждого члена общества. Современная химия 

как наука созидательная, как наука высоких технологий направлена на 

решение глобальных проблем устойчивого развития человечества – 

сырьевой, энергетической, пищевой, экологической безопасности и 

охраны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего 

образования содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый 

уровень изучения) ориентировано преимущественно на общекультурную 

подготовку обучающихся, необходимую им для выработки 

мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, 

продолжения образования в различных областях, не связанных 

непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – 

«Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия», основным 

компонентом содержания которых являются основы базовой науки: 

система знаний по неорганической химии (с включением знаний из общей 

химии) и органической химии. Формирование данной системы знаний при 

изучении предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего 

многообразия веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и 

неорганическая химия» сформирована в программе по химии на основе 

системного подхода к изучению учебного материала и обусловлена 

исторически обоснованным развитием знаний на определённых 

теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества 

рассматриваются на уровне классической теории строения органических 

соединений, а также на уровне стереохимических и электронных 

представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе 

веществах даются в развитии – от углеводородов до сложных 

биологически активных соединений. В курсе органической химии 

получают развитие сформированные на уровне основного общего 

образования первоначальные представления о химической связи, 

классификационных признаках веществ, зависимости свойств веществ от 

их строения, о химической реакции. 



Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня 

рассматривается изученный на уровне основного общего образования 

теоретический материал и фактологические сведения о веществах и 

химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая 

химия» обучающимся предоставляется возможность осознать значение 

периодического закона с общетеоретических и методологических 

позиций, глубже понять историческое изменение функций этого закона – 

от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.  

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, 

строении, свойствах и применении, а также о химических реакциях, их 

сущности и закономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 

классов элементами содержания, имеющими культурологический и 

прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи 

химии с другими науками, раскрывают её роль в познавательной и 

практической деятельности человека, способствуют воспитанию уважения 

к процессу творчества в области теории и практических приложений 

химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественно и 

личностно значимых проблемах, связанных с химией, критически 

осмысливать информацию и применять её для пополнения знаний, 

решения интеллектуальных и экспериментальных исследовательских 

задач. В целом содержание учебного предмета «Химия» данного уровня 

изучения ориентировано на формирование у обучающихся 

мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как: 

материальное единство неорганического и органического мира, 

обусловленность свойств веществ их составом и строением, познаваемость 

природных явлений путём эксперимента и решения противоречий между 

новыми фактами и теоретическими предпосылками, осознание роли химии 

в решении экологических проблем, а также проблем сбережения 

энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и 

материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации 

обучающихся принятые программой по химии подходы к определению 

содержания и построения предмета предусматривают формирование 

универсальных учебных действий, имеющих базовое значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта 

практической и исследовательской деятельности, занимающей важное 

место в познании химии. 



В практике преподавания химии как на уровне основного общего 

образования, так и на уровне среднего общего образования, при 

определении содержательной характеристики целей изучения предмета 

направлением первостепенной значимости традиционно признаётся 

формирование основ химической науки как области современного 

естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры. С методической точки зрения такой 

подход к определению целей изучения предмета является вполне 

оправданным. 

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета 

«Химия» на базовом уровне (10 –11 кл.) являются: 

 формирование системы химических знаний как важнейшей 

составляющей естественно-научной картины мира, в основе 

которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и 

теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание 

сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, 

ознакомление с историей их развития и становления; 

 формирование и развитие представлений о научных методах 

познания веществ и химических реакций, необходимых для 

приобретения умений ориентироваться в мире веществ и 

химических явлений, имеющих место в природе, в практической и 

повседневной жизни; 

 развитие умений и способов деятельности, связанных с 

наблюдением и объяснением химического эксперимента, 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами. 

Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач 

изучения предмета в программе по химии уточнена и скорректирована в 

соответствии с новыми приоритетами в системе среднего общего 

образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаётся 

предпочтение практической компоненте содержания обучения, 

ориентированной на подготовку выпускника общеобразовательной 

организации, владеющего не набором знаний, а функциональной 

грамотностью, то есть способами и умениями активного получения знаний 

и применения их в реальной жизни для решения практических задач. 

В связи с этим при изучении предмета «Химия» доминирующее 

значение приобретают такие цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося 

мира, формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 



самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию 

грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с 

веществами и их применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки 

информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, 

которая занимает важное место в познании химии, а также для оценки с 

позиций экологической безопасности характера влияния веществ и 

химических процессов на организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать 

новые знания по химии в соответствии с жизненными потребностями, 

использовать современные информационные технологии для поиска и 

анализа учебной и научно-популярной информации химического 

содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и 

логического мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, 

которые особенно необходимы, в частности, при планировании и 

проведении химического эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической 

направленности химии, её важной роли в решении глобальных проблем 

рационального природопользования, пополнения энергетических ресурсов 

и сохранения природного равновесия, осознания необходимости 

бережного отношения к природе и своему здоровью, а также 

приобретения опыта использования полученных знаний для принятия 

грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» 

базового уровня входит в состав предметной области «Естественно-

научные предметы». 

Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом 

уровне среднего общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 

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

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 10-11 класс 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так 

как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы 

как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения 

являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение 

мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия 

на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах 

составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью 

формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретировать в 

соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их 

литературным развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по 

отношению к курсу литературы в основной школе. Происходит 

углубление межпредметных связей с курсом русского языка, истории и 

предметов художественного цикла, что способствует формированию 

художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.  



В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы 

российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ – 

начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведения 

литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа 

планируемых предметных результатов, достижение которых 

обеспечивается в отношении всех обучающихся. Планируемые 

предметные результаты на углублённом уровне реализуются в отношении 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень изучения предмета. 

 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят: 

в сформированности чувства причастности к отечественным 

культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности 

поколений, и уважительного отношения к другим культурам;  

в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 

этических идеалов; 

в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности.  

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому 

литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной 

культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении 

поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-

эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи 

обучающихся на примере лучших литературных образцов. Достижение 

указанных целей возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и 

сформулированных в ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к 

отечественным традициям и осознанием исторической преемственности 



поколений, включением в языковое пространство русской культуры, 

воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим 

образцам русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – 

начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной классической 

литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в 

ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-

нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, 

культурных традиций и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению 

как средству познания отечественной и других культур, уважительного 

отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию 

и через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и 

мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности 

в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 

ключевых проблем произведений русской, мировой классической и 

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

на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во 

внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 

литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования 

прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого с учётом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей 

с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и 

представления об историко-литературном процессе. Кроме того, эти 

задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как 

вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в 

других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов 

формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, 

идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины 



жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской 

позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной 

деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение 

представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с использованием важнейших 

литературных ресурсов, в том числе в сети Интернет. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

На изучение литературы в 10–11 классах основного среднего 

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

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

неделю).  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 класс 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего 

образования (базовый уровень) составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, в соответствии 

с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 

г.), а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего 

образования реализует принцип преемственности примерных рабочих 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования. 

 



Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в 

выполнении системой образования функции интеграции молодежи в 

современное общество и обеспечивает условия для формирования 

российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому 

самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо человека и 

общества. 

 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за 

достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам 

человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 развитие личности в период ранней юности, становление ее 

духовно-нравственных позиций и приоритетов, выработка 

правового сознания, политической культуры, мотивации к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: 

семейной, трудовой, профессиональной; 

 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; 

 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование 

целостной картины общества, адекватной современному уровню 

научных знаний и позволяющей реализовать требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения образовательной программы, представленным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования; 

 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных 

источников, преобразовывать ее и использовать для 



самостоятельного решения учебно-познавательных, 

исследовательских 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 

национальностей и вероисповеданий, в противодействии 

коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и 

оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения 

людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования 

учебный предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, 

факты социальной жизни; ценности 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 институтов 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 соответствии со следующими ориентирами, 

отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего общего 

образования: 

 определение учебного содержания научной и практической 

значимостью включаемых 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, условий экономического развития на 

современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения 

актуальных социальных проблем; 



 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых 

деятельностным компонентом социально-гуманитарного 

образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 

информацией), и компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности и при выборе 

профессии; 

 включение в содержание предмета полноценного материала о 

современном российском обществе, об основах конституционного 

строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, о правах и свободах человека и 

гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и 

противодействии вызовам глобализации; 

 расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, 

мотивирующей креативное мышление и участие в социальных 

практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на 

базовом уровне среднего 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 познавательные интересы обучающихся, в том 

числе связанные с выбором профессии; 

 расширении и совершенствовании познавательных, 

исследовательских, проектных умений, которые осваивают 

обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового 

возраста. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 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.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной 

рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в российской федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и 

подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части ФОП СОО. 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; 

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 

мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 

уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 

является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 

математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных 

предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в 

условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 

основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 

соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 

умений в разных сферах функционирования языка. 



Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 

всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие 

и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-

научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования являются элементы содержания, 

ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 

использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их 

понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 

практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка 

на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 

компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном 

общем уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию 

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 

тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика 

и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и 

речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная 

стилистика. Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 

способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального 

и высшего образования. 

 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации и языку межнационального общения 

на основе расширения представлений о функциях русского языка в 

России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности многонационального народа России; о 

взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; 

об отражении в русском языке традиционных российских духовно-



нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к 

русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития 

и формирования социальных взаимоотношений; понимание роли 

русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 

для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на 

основе овладения основными понятиями культуры речи и 

функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 

употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 

разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке 

на основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и 

скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; 

развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и др.); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах 

орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных 

средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений 

применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, недопущения использования нецензурной 

лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не 

имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень 

которых содержится в нормативных словарях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка в 10–11 классах основного среднего 

образования в учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 класс 

(углубленный уровень) 

Программа по истории разработана на основе положений и требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, а также с учетом федеральной рабочей 

программы воспитания. 

Согласно своему назначению, программа по истории является 

ориентиром для составления рабочих авторских программ: она дает 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «История», устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его распределение по 

классам и структурирование по разделам и темам курса.  

Место предмета «История» в системе общего образования определяется 

его познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление 

личности молодого человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного 

опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей 

страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

Общей целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 

и мировой истории, понимание места и роли России в мире, важности вклада 

каждого её народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная 

организация вправе использовать материалы всероссийского 

просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 

сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 

военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 гг. 



Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 

определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) 

предполагается при сохранении общей с уровнем основного общего 

образования структуры задач расширение их по следующим параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного 

мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей 

истории XX–XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, то есть способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – 

настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной 

информации, развитие учебно-проектной деятельности, в углубленных 

курсах – приобретение первичного опыта исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 

позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение 

образования в организациях профессионального образования гуманитарного 

профиля (Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы.  

На изучение истории на углублённом уровне отводится 272 часа: в 10 

классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю). 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Русский язык» 

Элективный курс по русскому языку «Русский язык в формате 

ЕГЭ» предназначен для учащихся 10–11 классов и рассчитан на 68 часов. 

Данный курс учитывает специфику КИМов и носит итоговый характер, 

Поскольку элективный курс обобщает, закрепляет важнейшие умения, 

которые должны быть сформированы у выпускников средней школы, он 

может быть использован в качестве обобщающего учебного курса по 

русскому языку для учащихся 10-11 классов любого профиля при подготовке 

к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ). Содержание курса 

опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, 

сформированные в основной школе. Содержание программы предполагает 

расширение и углубление теоретического материала, позволяющее 

формирование практических навыков выполнения тестовых заданий на ЕГЭ. 

Вместе с тем курс даёт выпускникам средней школы целостное 

представление о богатстве русского языка, помогает использовать в 

повседневной практике нормативную устную и письменную речь. 

Актуальность выбора данного элективного предмета обусловлена тем, что 

новая форма итоговой аттестации – единый государственный экзамен – 

требует своей технологии выполнения заданий, а значит – своей методики 

подготовки. Работа с тестами требует постоянного, активного, 

дифференцированного тренинга. 

Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, 

формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, 

развитие навыков логического мышления, расширение кругозора 

школьников, воспитание самостоятельности в работе, подготовка 

старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более 

высоком качественном уровне, формирование устойчивых практических 

навыков выполнения тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также 

использование в повседневной практике нормативной устной и письменной 

речи. 

Задачи курса: 

 изучение нормативных и методических документов по организации и 

проведению ЕГЭ по русскому языку; 

 овладение основными нормами литературного языка; 

 создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование 

умения выполнять все виды языкового анализа; 

 дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и 

коммуникативных задач учащимися с разным уровнем языковой 

подготовки; 

 обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов 

тестовых заданий; 



 освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 

 совершенствование лингвистической компетенции выпускников при 

выполнении части С экзаменационной работы; 

 развитие речевой культуры. 

Возраст учащихся: 15–17 лет. 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 10 класс – 34 часа (1 час в 

неделю), 11 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

Формы изучения курса: групповая и индивидуальная; работа с 

нормативными документами, с учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ, с 

тестами и текстами, тренинг, практикум, ответы на поставленные вопросы 

как результат самостоятельного осмысления и решения лингвистических и 

коммуникативных задач, решение тестов по типу ЕГЭ на заданное время, 

мини-исследования содержания и языковых средств конкретных текстов, 

написание сочинений в соответствии с требованиями ЕГЭ, анализ образцов 

ученических сочинений, тренировочно-диагностические работы, 

репетиционный ЕГЭ, использование различных каналов поиска информации. 

Ожидаемые результаты: в результате изучения курса учащиеся должны 

знать / понимать 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 основные особенности функциональных стилей; 

уметь: 

 оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного 

языка; (орфографических, орфоэпических, лексических, 

словообразовательных, морфологических, синтаксических); 

 применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания; 

 соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка; 

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

 создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 

прочитанному тексту; 



 аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои 

мысли; 

 оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими 

требованиями к письменной экзаменационной работе. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии в 11 классе (профильный 

уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» ( профильный 

уровень изучения) разработана в соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

- Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з); 

-Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В  (учебник, 

методическое пособие, авторская учебная программа ) 

- локальный нормативный акт общеобразовательной организации о 

рабочей программе. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности 



человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением 

атомов химических элементов и периодическим изменением свойств 

химических элементов и их соединений в соответствии с положением 

химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, 

химической связи, электролитической диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по 

их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы 

неорганических и органических веществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и 

органических веществ и устанавливать зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических 

свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и 

гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные химические свойства неорганических и органических 

веществ изученных классов с целью их  идентификации и объяснения 

области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий 

проведения реакции и прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности 

органических соединений от характера взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 



– устанавливать генетическую связь между классами 

неорганических и органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза 

неорганических и органических веществ и приводить примеры 

гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и 

получению неорганических и органических веществ, относящихся к 

различным классам соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений 

реакций: нахождение молекулярной формулы органического вещества 

по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, 

или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений – при решении 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 



зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной 

и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические 

эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с веществами 

и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, 

полученные с помощью современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для 

объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических 

соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически 

активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

 

1.1. Личностные результаты.  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 



места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

 1.2. Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 



выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

- Универсальные учебные действия: (п. I.2.2. ПООП СОО) 

 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 



– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 



– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

 

1.3. Предметные результаты: (п. I.2.3. ПООП СОО) 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на профильномуровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического 

строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств 

химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по 

их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 



соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ; 



– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной 

и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 11 класс (профильный 

уровень) 

Рабочая программа по истории для11класса общеобразовательной школы ( 

профильный уровень )  составлена на основе : 

 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.07.2015) 

Рабочая программа составлена с учетом следующего УМК: 

       1.Никонов В.А., Девятов С.В. История России 1914 г. – начало 21 в. 

Москва. «Русское слово», 2017 г. 10 класс. 

       2.Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Всеобщая история .Новейшая история 

1914- начало 21 в. «Русское слово». 2019 г. 11 класс. 

       3.Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Россия в 

мире. «Дрофа». 2019 г. 11 класс. 

1. Планируемые  результаты освоения учебного курса 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего 

Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение 

глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнической, социальной, культурной самоиндификации 

личности, миропонимания и познания современного общества, его 



важнейших социальных ценностей и общественных идей: гражданственности 

и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и 

взаимопонимания между людьми; 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов 

России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный 

аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значений событий прошлого и современности, осмысления жизни в 

современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию событиях и явлениях прошлого, 

раскрывая ее познавательную ценность; 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории; 

Приобретение опыта активного освоения исторического и культурного 

наследия, стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к 

дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и выбора 

истории как профильного предмета, а в дальнейшем и в качестве сферы 

своей профессиональной деятельности. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Знаниями: 

- ключевых исторических событий (время, место, участники, 

обстоятельства); 

- периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, 

основания); 

- основных информационных источников по историческим периодам; 

- наиболее распространенных и научно обоснованных интерпретаций и 

оценок событий, явлений прошлого, нашедших отражение в учебнике и 

рекомендованной литературе; 

Умениями: 

- извлекать необходимую информацию из различных источников 

(первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, 

графики); 



- сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия; 

- различать факты и их интерпретации, оценки, классифицировать факты по 

различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

- давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые 

отличия; 

- на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события 

прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни 

людей разных исторических эпох, выявлять характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; 

- определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории; 

- применять исторические знания для интерпретации и оценки современных 

событий, в общении, в поликультурной среде. 

Предметные результаты : 

- целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде 

всеобщей истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций всего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории, их 

анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания 

людей в мире и специфическом историческом источнике для изучения 

прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории , определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на 

время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты , анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории , классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории , 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать 

частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по 



сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших 

событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории ; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах мира с общими 

явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с 

одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории , способствовать их охране. 

Метапредметные результаты: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и 

коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

истории, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с 

одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по 

проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в 

учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, 

обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, 

представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных 

форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя 

контекстные знания и эвристические приемы. 

Личностные результаты: 

- представление о видах идентичности, актуальных для становления 

человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, , уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 11 класс 

Данная рабочая программа предназначена для изучения немецкого языка 

обучащимися 11 класса. Рабочая программа по иностранному языку  

разработана на основе ФГОС среднего общего образования; учебников: 



Немецкий язык 11 класс. Базовый уровень. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова 

Л.В. и др. 

Программа рассчитана на изучение обучающимися  предмета в объеме 3 

учебных часов в неделю. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы общего образования: 

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 



7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей 

школе: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 



источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение.  

Диалогическая речь  

 вести диалог/полилог в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках изученной тематики;  

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»;  

 выражать и аргументировать личную точку зрения;  

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные 

средства;  

 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

 Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

 



Монологическая речь  

 формулировать простые связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«предметное содержание речи»;  

 передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услышанного;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики);  

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/ план/ вопросы.  

 Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, 

объявление, презентация. 

 

Аудирование  

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера с четким, нормативным произношением в рамках изученной 

тематики;  

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера, характеризующихся четким, нормативным произношением, 

в рамках изученной тематики.  

 Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. 

 

Чтение  

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

определять свое отношение к прочитанному.  

 Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, 

каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. 

 



Письмо  

 писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

 писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка;  

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства;  

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей 

школы в форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры.  

 Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 

 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

 правильно писать лексические единицы, включённые в раздел 

«предметное содержание речи»;  

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

орфографическими нормами.  

Фонетическая сторона речи  

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации;  

 четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного 

языка. 

Лексическая сторона речи  

 распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 догадываться на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и по контексту о значении 

отдельных слов;  

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности. 

 

Грамматическая сторона речи  



 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных в основной школе коммуникативных и структурных типов 

предложения. 

 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их 

союзах и союзных словах, совершенствование навыков их 

распознавания и употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе 

косвенным вопросом с союзом ob. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv).  

 Систематизация всех временных форм Passiv.  

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных 

определений с Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene 

Buch), а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, 

mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, 

желания. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных 

глаголов; об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, 

сочетаний типа den Wunsch haben + смысловой глагол в Infinitiv с zu 

(Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

 Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных 

способах выражения модальности.  

 Систематизация знаний о склонении существительных и 

прилагательных, об образовании множественного числа 

существительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных, неопределенных местоимений, а также 

прилагательных и наречий, их степеней сравнения.  

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах 

связи в тексте для обеспечения его целостности, связности (например, с 

помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt) 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по родному русскому языку 11 

класс 

При планировании работы «Русский язык (родной)» были 

использованы следующие документы: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 



общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413) С изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 

декабря 2020 г. 

2. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения от 20.12.2018 № 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»  

3. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях».  

4. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Протокол 

от 31 января 2018 года № 2/18) 

5.  Учебное пособие: «Русский язвк(родной)» О.М. Александрова,О.В. 

Загоровская, Ю.Н. Гостева, И.Н. Добротина, А.Г. Нарушевич, И.П. 

Васильевых, Издательство «Учебная литература», 2021 

 

          Программа составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования и образовательными потребностями и запросами обучающихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Преподавание курса  «Русский язык (родной)»  направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

   1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 



   2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

   3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1)   умение работать с разными источниками информации: текстом 

учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую; овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и 

коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение 

и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

3) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

     Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  



организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

     Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

    Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение предметной области "Русский  язык (родной) " должно обеспечить: 



- сформированность представлений о роли русского языка( родного) в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на родном 

(рус  языке в различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русского языка (родного) 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому  языку (родному) 

как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским (родным) литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском  языке (родном) как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметным результатам освоения курса русского языка (родного) являются: 

 

1) сформированность понятий о нормах русского языка (родного) 

языка и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение видами речевой деятельности на русском  языке (родном) 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка (родного) 

языка;  

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

русском (родном)  языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий русского языка(родного)  языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на русском языке 

(родном);  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на русском  языке (родном) 

адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка (родного), основными нормами русского языка 



(родного) (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на русском  

языке (родном) и изучения родной (русской)  литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

9) сформированность понимания русского языка (родного) как одной 

из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни;  

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка (родного) на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры;  

11) сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

 

В результате изучения русского языка (родного)  ученик научится 

·                     использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

·                     использовать знания о формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

·                     создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты определённой функционально-

смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

·                     выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

·                     подбирать и использовать языковые средства в зависимости 

от типа текста и выбранного профиля обучения; 

·                     правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

·                     сознательно использовать изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста; 

·                     использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 



·                     анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

·                     извлекать необходимую информацию из различных 

источников и переводить её в текстовый формат; 

·                     преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

·                     выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

·                     соблюдать культуру публичной речи; 

·                     соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

·                     оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам; 

·                     использовать основные нормативные словари и справочники 

для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

  

Выпускник получит возможность научиться 

·                     распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

·                     анализировать при оценке собственной и чужой речи 

языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

·                     комментировать авторские высказывания на различные темы 

(в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

·                     отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

·                     использовать синонимические ресурсы русского языка для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

·                     иметь представление об историческом развитии русского 

языка и истории русского языкознания; 

·                     выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

·                     дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

·                     проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

·                     сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

·                     создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

·                     соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; 

·                     соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 



·                     соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а 

также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

·                     осуществлять речевой самоконтроль; 

·                     совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; 

·                     использовать основные нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

·                     оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 11 класс 

Рабочая программа составлена    на основе требований 

образовательных стандартов и на основе авторской программы курса 

«Русский язык. 10-11 классы» (Авторы Гольцова Н.Г., И.В. Шамшин, 

М.А.Мищерина)-6-е изд. -  М: - ООО «ТИД «Русское слово – РС», - 2010. 

к учебнику Русский язык. 10 – 11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мещерина. – 7-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

Данный учебник имеет гриф «рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации (экспертиза РАН и РАО 2007г.)». Разделы 

учебника позволяют осознать русский язык в единстве его уровней (как 

систему). Теоретический материал дан достаточно глубоко, чётко, 

систематизирован по разделам. Достаточно полно, на более высоком уровне 

по сравнению с основной школой, представлены все разделы, начиная с 

"Фонетики" и заканчивая "Синтаксисом", такие разделы учебника, как 

"Культура речи", "Стилистика", "Из истории русского языкознания" 

обеспечивают более высокий уровень языковой подготовки учащихся и 

способствуют восприятию языка как системы. В учебнике представлены все 

уровни и сферы функционирования языка, теория сочетается с практикой. 

Наряду с повторением и обобщением включены дополнительные сведения 

углублённого, развивающего характера. Продуманы построение параграфов, 

система вопросов, сформулированы задания для самостоятельной работы. 

Практические задания доступны восприятию учащихся, позволяют успешно 

работать с учащимися разного уровня подготовки. Большое количество 

упражнений способствует выработке орфографической и пунктуационной 

зоркости, а подборка текстов разных жанров и стилей позволяет 

разнообразить формы и виды работы учащихся, способствует 



дифференциации и индивидуализации на уроке. Все это делает возможным 

использование учебника при подготовке учащихся к ЕГЭ.  

Учебник в полной мере отражает компетентностный подход в 

обучении. Большое внимание отводится повторению грамматических 

вопросов на практическом уровне. Параллельно продолжается работа по 

совершенствованию речевого, орфографического и пунктуационного 

оформления текста. Почти каждое упражнение нацелено на продуктивную 

деятельность учащихся ("аргументируйте...", "мотивируйте ответ..." и т.д.)  

В учебник включены тексты различных стилей, жанров, что 

способствует развитию речи учащихся. Предусмотрены задания творческого 

характера, самостоятельные, исследовательские работы. Данный учебник 

воспитывает бережное отношение к русскому языку, содействует 

сохранению его самобытности, богатства и чистоты. 

Программа предназначена для изучения русского языка в  11А  классе  на 

базовом уровне и составлена из расчета 1 час в неделю (11 класс – 34 часа).  

Количество часов по учебному плану ОУ по русскому языку в 11 

классе составляет 34 часа, что в полном объёме соответствует авторской 

программе среднего (полного) общего образования по русскому языку, 11 

класс.  

Цель курса  - повторение, обобщение, систематизация и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 

Методологической основой данной программы  и курса «Русский язык» 

в 11 классе  являются Образовательные стандарты среднего (полного) 

общего образования по русскому язык (базовый уровень). 

Программа  охватывает   разделы русского языка: синтаксис и 

пунктуация, культура речи, стилистика. Материал преподносится крупными 

блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было 

наиболее эффективным, была четко видна связь между разделами  науки о 

языке,  складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и 

доступность изложения теоретических сведений , характер отбора материала 

для упражнений, разнообразие видов заданий направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения 

содержания курса. 

Формы организации учебного процесса - сочетание традиционных 

классических форм, методов и приёмов обучения с  нетрадиционными (уроки 

деловой игры, уроки  викторины, олимпиадные состязания, защита мини -  

рефератов, проектов, работа в  группах, коллективное написание сочинений 

разных  вариаций, интерпретация художественного произведения, 

моделирование газет на определённую тему, тренинги), позволяющие 

выявить одаренных детей, открыть широкие образовательные перспективы 

для исследовательской деятельности в области осмысления слова, текста, 

языка, нацеленные на реализацию личностно-ориентированного, 



коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода 

к обучению русскому языку. 

Контроль знаний, умений, навыков  осуществляется в соответствии с 

Положениями  МОУ «СОШ №16»  о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности  текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации 

учащихся. Количество контрольных работ (текущих, итоговых и 

административных) определяется Инструктивно-методическим письмом  

Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области,  БелРИПКППС «О преподавании предмета «Русский язык»     в 

2011-2012 учебном году в общеобразовательных учреждения Белгородской 

области» , 2011г. 

2. Требования к уровню подготовки  учащихся 11 класса  

В результате изучения русского языка на базовом уровне в 11 классе 

ученик должен 

знать 

 основные функции языка; 

 смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы обиходно-бытовой, социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в разных 

сферах общения; 

уметь 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесенности содержания и языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научные тексты, справочная литература, средства массовой 

информации, в том числе представленные в электронном виде на 

различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 



 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-

научной (на материале различных учебных дисциплин) и деловой 

сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

 

 

 

–  

– Аннотация  

– к рабочей программе по математике для 10-11 класса 

– Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена на 

основе авторской программы по алгебре и началам математического анализа 

10-11 кл. Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, и др ,    по геометрии 10-11 

составлена на основе авторской программы  под редакцией Л.С. Атанасяна, 

В.Ф. Бутузова с учетом требований следующих нормативных документов:  

– 1. Федерального закона РФ «Об образовании» 

– 2. Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и       среднего (полного) 

общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

– 3.Программы общеобразовательных учреждений. Математика. 10-11 / 

Сост. Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009.)   

– 4.Рабочие программы по   алгебре и началам анализа 10-11 Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачёва, и др. 

– 5. Авторской программы   по геометрии  под редакцией Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 

– 6. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год.  

7. Учебник: Алгебра для 10-11 классв общеобразовательных учреждений. / 

Под ред. Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина Ткачев и др. //Москва Просвещение, 

2017 

– 8. Учебник Геометрия 10-11 / автор Л.С.Атанасян : М Просвещение, 

2009г 



– Рабочая программа для  10-11 классов рассчитана на 408 учебных часов 

( 204ч. в 10 классе, 204ч. в 11 классе), по 6 часов в неделю.   

–  

– Цели 

–      Изучение математики на ступени среднего полного образования 

направлено на достижение следующих целей:  

– * овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

– * интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

– * формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

– * воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

–  Задачи III ступени образования: 

–      Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения.  

– Общая характеристика учебного предмета 

– Математическое образование в средней школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков):  

алгебра и начала анализа; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

–      Алгебра и начала анализа  нацелена на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как  языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. 

–       Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



–      В ходе изучения математики в  курсе старшей школы учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

–      - проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов; 

–      - использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

–      - решение широкого класса задач из различных разделов курса, 

поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной 

сложности и нетиповых задач; 

–      - планирования и осуществления алгоритмической деятельности: 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний 

и инструкций на математическом материале; использования и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев 

и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

–      - построения и исследования математических моделей для описания 

и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной 

жизни; проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с 

поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

–      - самостоятельной работы с источниками информации, анализа, 

обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт. 

–       

–      Обязательный минимум содержания основной образовательной 

программы 

–     

–      Числовые и буквенные выражения 

–      Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

–      Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный 

и натуральный логарифмы, число е. 

–   Преобразования выражений, включающих арифметические операции, 

а также операции возведения в степень и  логарифмирования. 

–      Тригонометрия 

–    Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. 



–  Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.  

–    Функции  

–      Функции.  Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Взаимно обратные функции. Область определения и область 

значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. 

–  Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период. Обратные тригонометрические функции,  их свойства и  

графики. 

–  Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

–  Логарифмическая функция, её свойства и график. 

–   Начала математического анализа  

–      Понятие о пределе последовательности.  

–      Понятие о производной функции, физический и геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные 

основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производных при решении 

уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

–      Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном 

интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила 

вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

–      Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в  прикладных задачах. Нахождение скорости  для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии.   Вторая производная и  ее физический смысл. 

–    Уравнения и неравенства 

–      Решение рациональных, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

–      Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

–      Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и  их систем.  



–      Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. 

–  Элементы комбинаторики, теория вероятности 

–      Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных.  

–      Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

–      Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий.  Вероятность и статистическая 

частота наступления события.  

–   Геометрия 

–      Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 

–      Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол 

между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

–      Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

–      Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до 

плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. 

–      Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. Центральное проектирование. 

–      Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

–      Призма, ее  основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

–      Пирамида, ее  основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида.   

–      Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в  призме и пирамиде. 

–      Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). 

–      Сечения многогранников. Построение сечений. 

–      Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  



–      Тела и поверхности вращения. Цилиндр и  конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию.  

–      Шар и сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения 

конуса. Касательная плоскость к сфере.  Сфера, вписанная в многогранник, 

сфера, описанная около многогранника.   

–      Цилиндрические и конические поверхности. 

–  Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение  объемов подобных тел.  

–      Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 

цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

–      Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

–      Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

–       

Формы контроля 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации и текущем контроле МБОУ «Бабаевская сош№1».» 

Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс 

углубленный уровень 

Целью обучения курсу является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

для средней школы.  

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» 

основана на 

учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение 

курсу 

информатики в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования (далее — ФГОС), 

который включает в себя учебники: 

· «Информатика и ИКТ. 10 класс. Углубленный уровень» 

· «Информатика и ИКТ. 11 класс. Углубленный уровень» 



завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные 

учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, 

входят: 

· авторская программа по информатике; 

· компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 

· материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 

ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

· методическое пособие для учителя; 

· комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов 

(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

· сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного 

изучения 

всех основных разделов курса информатики учащимися информационно-

технологического и физико-математического профилей. Она включает в себя 

три крупные содержательные линии: 

· Основы информатики. 

· Алгоритмы и программирование. 

· Информационно-коммуникационные технологии. 

Для полного освоения программы углубленного уровня отводится по 3 часа в 

неделю 

в 10 и 11 классах (всего 102 часа в 10 классе и 102 часа в 11 классе). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебный курс, для обучения которому предназначена завершенная 

предметная линия 



учебников, разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (далее ФГОС). 

Согласно разделу ФГОС 18.3.1 «Учебный план среднего (полного) общего 

образования», в состав обязательной для изучения предметной области 

«Математика и информатика» 

входит учебный предмет «Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Учебники по информатике и ИКТ для 10 и 11 классов углубленного уровня 

являются компонентами учебно-методического комплекса. 

В состав УМК углубленного уровня входят: 

1. Методическое пособие для учителя к УМК для ФГОС. 

2. Учебник «Информатика» углубленного уровня для 10 класса. 

3. Учебник «Информатика» углубленного уровня для 11 класса. 

Дополнительные пособия издательства для организации внеурочной работы 

учащихся: 

4. Задачник по информатике для углубленного уровня. 

5. Пособие с заданиями для подготовки к итоговой аттестации ЕГЭ с 

компакт-диском 

(интерактивной средой для самоподготовки и самоконтроля). 

6. Набор учебных практических пособий по выбору (элективных курсов) по 

темам 

курса информатики (http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/ec.php ). 

Электронное приложение к УМК 

В соответствии с требованиями ФГОС для реализации основной 

образовательной 

программы среднего (полного) общего образования предусматривается 

обеспечение 

образовательного учреждения современной информационно-образовательной 

средой. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 



средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Состав электронного приложения: 

1. Электронная форма учебников — гипертекстовые аналоги учебников на 

автономном носителе с подборкой ссылок к темам учебника на электронные 

образовательные ресурсы из коллекции ФЦИОР (www.fcior.edu.ru), с 

возможностью использования на автономном носителе. 

2. Электронный практикум на авторском сайте в открытом доступе для 

учителей и учащихся по темам курса и для тренировки и самопроверки при 

подготовке к ЕГЭ (http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm). Для 

изучения программирования используются открытые среды — среда КуМир 

и 

среда языка Паскаль. 

3. Электронное методическое приложение — сетевая авторская мастерская 

на 

сайте (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/) с методическими 

рекомендациями, видеолекциями и электронной почтой и форумом для 

свободного общения с авторским коллективом УМК учителей и родителей. 

Для 

участия в форуме и просмотра видеолекций необходимо зарегистрироваться 

на 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Модем ASDL 

5. Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 

работы 

со звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса. 



6. Сканер. 

7. Web-камера. 

8. Локальная вычислительная сеть. 

Программные средства. 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Операционная система ALT LINUX. 

3. Антивирусная программа Антивирус Касперского 

4. Программа-архиватор WinRar. 

5. Клавиатурный тренажер. 

6. Интегрированное офисное приложение Мs Office 2003, 2007. 

7. Пакет программ Open Office.org 

8. Мультимедиа проигрыватель. 

9. Система тестирования «Знак". 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 10-11 классе 

 

1.Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

для обучающихся 10-11 класса разработана на основе Комплексной 

программы 

физического воспитания учащихся 9--11классов. В.И.Ляха, А.А.Зданевича - 

М. Просвещение 2014г 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной 

системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2023-2024 

учебный год отводится 68 часов год,  2ч. в неделю. 



Рабочая программа реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО), утвержденного приказом Министерства образования инауки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями). 

2.Изучение физической культуры в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

Развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма. 

Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью. Воспитание устойчивых интересов и положительного 

эмоционально ценностного отношения к физкультурной деятельности 

Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания,обогащение индивидуального опыта занятий. Приобретение 

компетентности в спортивной деятельности. 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление 

содержательных 

межпредметных связей с другими курсами (физикой, биологией, химией, 

ОБЖ, математикой),проведение интегрированных уроков. 

3. УМК по предмету: 

Учебник: «Физическая культура» для общеобразовательных учреждений: 10-

11 класс. В.И.Лях 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: Легкая атлетика, 

кроссовая подготовка -44ч. 

Спортивные игры- 37ч. Гимнастика- 21ч. 

Основы знаний по физической культуре, умений и навыков. 

Социокультурные основы. 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и 

физкультурно- массовое движение. 

Психолого-педагогические основы. 



Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятия 

телосложения и характеристика его основных типов. Способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического 

воспитания. 

Основные техник -тактические действия и приемы в избранном виде спорта. 

Медико- биологические основы. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепление здоровья. Основы организации двигательного режима, 

характеристика упражнений и выбор форм занятий, в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

Спортивные игры. 

Терминология игр. Влияние упражнений на развитие координационных 

способностей, 

психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых чувств. 

Правила игры. Техника безопасности. Самоконтроль и дозирование нагрузки 

при занятиях спортивными играми. 

Занятия спортивными играми способствуют совершенствованию 

двигательной подготовленности,укреплению здоровья, развитию 

координационных способностей, ориентации в пространстве,развитию 

личностных качеств, групповые взаимодействия, быстрое принятие решений, 

воспитание волевых качеств, инициативности. 

Баскетбол. 

Ловля и передачи мяча с пассивным сопротивлением защитника, ведение, 

броски мяча в кольцо, приемы овладения мячом, нападение быстрым 

прорывом, личная защита в игровых взаимодействиях, приемы техники 

защиты и тактики нападения. Правила игры. 

Волейбол. 

Стойка, перемещение игрока, передачи мяча над собой и в парах через сетку, 

подачи, нападающий удар, блокирование, прием мяча снизу после подачи, 

тактика нападения и тактика защиты. Учебная игра. Правила игры. 

Гимнастика. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах 



Решает оздоровительные и профилактические задачи, развивает силу, 

выносливость, гибкость,координацию, равновесие. Совершенствует память, 

внимание, целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в парах, упражнения с 

набивными мячами,акробатические комбинации из ранее изученных 

элементов, висы и упоры, опорные прыжки,упражнения на внимание, 

круговая тренировка 

Легкая атлетика. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения 

соревнований. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Решает задачи поддержки и укрепление здоровья. Способствует развитию 

внимания, быстроты,скоростно- силовых качеств, упорства, трудолюбия, 

восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка, низкий и высокий старт, стартовый разгон, 

финиширование, бег 100метров,эстафетный бег, прыжки в длину и высоту, 

метание в цель и на дальность. 

5. Требования к уровню достижений обучающихся: 

Знать/понимать Влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. Способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности Правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки, 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

- для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 



- подготовки к профессиональной деятельности и службе в армии; 

- организации и проведении индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участие в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

Легкая атлетика: с максимальной скоростью пробегать 100 метров, 2000м. на 

результат; бегать в равномерном темпе до 20мин. Прыгать прыжки в длину с 

места и с разбега на результат, прыжки в высоту с разбега. Метать гранату на 

дальность. Гимнастика: выполнять висы и упоры,самостоятельно составлять 

акробатические комбинации из ранее изученных элементов с самооценкой и 

взаимооценкой при их выполнении. Выполнять опорные прыжки. Прыгать на 

скакалке на время. 

Спортивные игры: демонстрировать и применять в игре волейбол и 

баскетбол основные технико-тактические действия. 

Физическая подготовленность: как минимум должна соответствовать 

среднему уровню показателей развития основных физических способностей, 

с учетом индивидуальных возможностей учащихся. Демонстрировать: 

средний уровень подготовленности учащихся- бег 30м.-(юн.) 4.4- 5.2 (д.) 4.8-

6.1 Прыжок в длину с места (юн.) 220-195см. (д). 200-160 см. 6-минутный 

бег (юн). 1400-1300м. (д.)1200-1050м. Подтягивание на высокой перекладине 

(юн.) 10-8раз (д.) на низкой перекладине из положения лежа 18-13раз. 

6.Система оценивания 

Используемые формы контроля: аттестация по итогам полугодия, по итогам 

года, по 

мониторинговой системе. 

Оценка успеваемости включает в себя качественные и количественные 

показатели: уровень знаний по предмету, степень владения двигательными 

навыками и умениями, умением осуществлять физкультурно- 

оздоровительную и спортивную деятельность и выполнение учебных 

нормативов. 

При оценивании учащегося учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательных возможностей. Итоговая 

отметка складывается из общей суммы балов полученными учащимися за все 

показатели. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 

(освобожденные) медицинской группе оцениваются по разделу «Основы 

знаний» 

Классификация ошибок и недочетов влияющих на снижение оценки. 



Мелкими ошибками считаются такие ошибки, которые не влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. К мелким ошибкам в 

основном относятся; неточность отталкивания,нарушение ритма, 

неправильное исходное положение, заступ при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движения,но влияют на качество выполнения. К значительным 

ошибкам относятся: старт не из требуемого положения, отталкивание далеко 

от планки при прыжках в длину и высоту, броски мяча в кольцо,метание в 

цель, не синхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие ошибки, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результаты выполнения упражнений 

Работа со слабоуспевающими или отстающими учениками: 

- Оказывать помощь в планировании учебной деятельности (планирование и 

выполнение минимума упражнений для ликвидации пробелов); 

- Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

- Стимулирование учебной деятельности (поощрений, создание ситуации 

успеха, побуждение к активному труду); 

- Контроль за учебной деятельностью; 

-Различные формы взаимопомощи; 

- Дополнительные занятия. 

Работа с сильными (одаренными) учениками. 

Одаренные дети требуют большего внимания, они обладают доминирующей 

активной,познавательной потребностью, испытывают радость от добывания 

знаний. Поддержать и развивать индивидуальности ребенка, не растерять, не 

затормозить рост его способностей – это особо,значимая задача обучения 

одаренных детей. При воспитании одаренного ребенка необходимо,чтобы 

любопытство вовремя переросло в любовь к знаниям «любознательность», а 

дальше в устойчивое психическое образование – «познавательную 

потребность». Уделять особое внимание 

психолого-педагогической поддержке одаренных детей, ранней диагностике 

спортивной одаренности. Удовлетворять потребность в новой информации. 

Помогать одаренным детям в самораскрытии. 

7. Рекомендации для обучающихся и их родителей. Регулярно заниматься 

физическими упражнениями и спортом. Избавляться от вредных привычек 

 Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10-11 классы 



Рабочая программа разработана на основе авторской программы по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике 

«Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 

классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007) и в 

соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. Программа определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены 

стандартом. Предлагаемая примерная учебная программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для обеспечения базового 

уровня подготовки учащихся в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования с учѐтом перспектив развития содержания 

образования в области безопасности жизнедеятельности. В тематическом 

планировании реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О 

гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе», и 

постановлений Правительства РФ от 16 января 1995 года № 43 «О 

федеральной целевой программе «Создание и развитие Российской системы 

предупреждения и действий в Ч.С.» и от 24 июля 1995г. К9 738 «О порядке 

подготовки населения в области защиты от Ч.С.», с учѐтом содержания 

писем минобрнауки от 19.12.2012 года №1067 «Об использовании учебников 

и учебных пособий в образовательном процессе». 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 



- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе - 35 часов (1 час в 

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ 

10 класс 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие 

в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения 



6 

2. Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 

7 

3. Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

3 

4. Основы здорового образа жизни. 7 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации – 

защитники нашего Отечества. 

6 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 3 

7. Символы воинской чести 3 

Всего 35 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ 

11 класс 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1. Основы здорового образа жизни. 5 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи. 

4 

3. Воинская обязанность. 7 

4. Особенности военной службы. 8 

5. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Честь и достоинства воина Вооруженных Сил 

России. 

7 



6. Правила безопасности дорожного движения. 2 

7. Обобщение знаний по теме «Основы военной 

службы». 

1 

Всего 34 

Формы организации образовательного процесс: комбинированный уроки, 

лекции, презентации, уроки контроля (повторительно-обобщающие), 

самостоятельная работа, практические работы. 

Технология обучения: проблемно-поисковая, исследовательская, 

здоровьесберегающая, компьютерное и развивающее обучение, развитие 

критического мышления. Применение этих технологий обеспечивается 

строгим соблюдением такого дидактического принципа, как принцип 

систематичности и последовательности изложения материала. 

Виды и формы контроля: самостоятельная работа, тестирование, 

практические работы, защита проектов. 

Учебно-методический комплекс по ОБЖ 10-11 класс 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. 

А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2014. 2. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: 

Просвещение, 2014. 3. Конституция Российской Федерации (действующая 

редакция) 4. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 

10-11 классы. Е.И. Тупикин. Смирнов А.Т. М.: Просвещение; 2010. - 192 с. 5. 

Основы медицинских знаний. Тестовый контроль. 10-11 классы. Смирнов 

А.Т. Маслов М.В. М.: Просвещение; 2002. - 176 с 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения ОБЖ на базовом уровне ученик должен: 



Знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; - потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания; - основные задачи государственных служб по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций; - основы российского 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; - 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; - 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и 

обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; - основные виды военно- 

профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы 

по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; - требования, 

предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; - 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; - предназначение, структуру и 

задачи гражданской обороны; - правила безопасности дорожного движения 

(в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 

19.10.2009 N 427) 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; - владеть навыками в области 

гражданской обороны; - пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; - использовать 



приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: - ведения здорового образа жизни; - оказания 

первой медицинской помощи; - развития в себе духовных и физических 

качеств, необходимых для военной службы; - обращения в случае 

необходимости в службы экстренной помощи; - соблюдать правила 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); (абзац 

введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) - адекватно 

оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; (абзац 

введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) - прогнозировать 

последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 

(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); (абзац ввѐден Приказом 

Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) - понимания взаимосвязи 

учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

Аннотация к рабочей программе по физике 10 -11 класс 

Рабочая программа предназначена для изучения физики в 10-11 

классах средней общеобразовательной школы на профильном уровне. 

Рабочая программа по физике на профильном уровне составлена на 

основе федеральной программы среднего (полного) общего образования: 

“Физика” 10-11 классы (профильный уровень) и авторской программы Г.Я. 

Мякишева для общеобразовательных учреждений 10-11 классы. 

Курс физики в рабочей программе среднего (полного) общего 

образования структурируется на основе физических теорий: в 10 классе 

изучается механика, молекулярная физика и электродинамика (электрическое 

поле, законы постоянного тока), а в 11 классе — электродинамика 



(магнитное поле и электромагнитная индукция, электромагнитные колебания 

и волны), оптика и квантовая физика. 

Программа разработана с таким расчетом, чтобы обучающиеся 

приобрели достаточно глубокие знания по физике. Высокая плотность 

подачи материала позволяет изложить обширный материал качественно и 

логично. Значительное количество времени отводится на решение 

физических задач. 

Основные формы проверки знаний и умений учащихся по физике 

являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным 

формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и 

контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 

итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 

итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Учебник 10 класса по физике. Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.,М., 

Просвещение, 2010, 

Учебник 11 класса по физике. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

В.М.Чаругин,М., Просвещение, 2010 
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