
Аннотация

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, с учётом
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации.

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.

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.

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе:
- формирование чувства причастности к отечественным культурным традициям,

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

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических
идеалов;

- осознание 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.

На изучение литературы в 10–11 классах основного среднего образования на
базовом уровне в учебном плане отводится 204 часа, рассчитанных на 34 учебных
недели на каждый год обучения.

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2. Содержание обучения
3.Планируемые результаты освоения программы
4.Тематическое планирование
5.Поурочное планирование



6.Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса
7.Цифровые образовательные ресурсы

Материал курса биологии располагается следующим образом:

10 КЛАСС:

Литература второй половины XIX века
А. Н. Островский. Драма «Гроза».
И. А. Гончаров. Роман «Обломов».
И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!»,

«Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы
любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и др.

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я
не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые
люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и др.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком

согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…»,
«Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и др.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух
глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись
градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и др.

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».
Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору).

Например, «Очарованный странник», «Однодум» и др.
А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч»,

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др.
Пьеса «Вишнёвый сад».
Литературная критика второй половины XIX века
СтатьиH. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?»,

Д. И. Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым
художественным произведением).

Литература народов России
Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и др.
Зарубежная литература
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по

выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»;
Г. Флобера «Мадам Бовари» и др.

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений
одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и др.

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения
по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед вос ходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный
дом» и др.



11 КЛАСС:
Литература конца XIX – начала ХХ века
А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например,

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др.
Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда

Искариот», «Большой шлем» и др.
М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар

Чудра», «Коновалов» и др.
Пьеса «На дне».
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного

поэта по выбору). Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С.
Гумилёва и др.

Литература ХХ века
И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др.
А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка»,

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…»
(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о
славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др.

Поэма «Двенадцать».
В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»,
«Письмо Татьяне Яковлевой» и др.

Поэма «Облако в штанах».
С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь,

моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»,
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт
деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др.

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…»,
«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др.

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим
стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь,
на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине!
Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла
«Стихи о Москве») и др.

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня
последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по
аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...»,
«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др.

Поэма «Реквием».
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы).
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы).
М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по

выбору).



А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В
прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др.

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть
в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»),
«Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и др.

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух
писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю. В. Бондарев
«Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л.
Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К. Д.
Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П.
Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната
номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие.

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия».
В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого».
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В.
Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А.
Слуцкого и др.

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по
выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др.

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль.
Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…»,
«Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь»,
«Гамлет», «Зимняя ночь» и др.

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг
ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под
камнем»).

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида»,
«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др.

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору).
Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др.

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей»,
«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк»,
«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др.

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть
Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»),
«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя
в клетку…» и др.

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по
одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов
(«Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов
(повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы
«На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный
Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты),
философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный
дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь



насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н.
Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен»,
«Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы»,
например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др.

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному
произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А.
Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю.
П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского,
А. А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др.

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение
одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В.
Вампилов «Старший сын»; Е. В. Гришковец «Как я съел собаку»; К. В. Драгунская «Рыжая
пьеса» и др.

Литература народов России
Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору).

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер
каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д.
Кугультинова, К. Кулиева и др.

Зарубежная литература
Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например,

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки
«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен»,
«Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»;
О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др.

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по
выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др.

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору).
Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О.
Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

• Литература (в 2 частях), 10 класс/ Лебедев Ю.В., Акционерное общество «Издательство
«Просвещение»
• Литература (в 2 частях), 10 класс/ Сухих И.Н., Общество с ограниченной
ответственностью «Образовательно-издательский центр «Академия»
• Литература (в 2 частях), 11 класс/ Сухих И.Н., Общество с ограниченной
ответственностью «Образовательно-издательский центр «Академия»

Промежуточная аттестация проходит в форме итогового тестирования.



Аннотация
Программа по русскому языку на уровне основного общего образования со-

ставлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также
федеральной рабочей программы воспитания.

Программа по русскому языку направлена на полноценное овладение культурой ре-
чи во всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и со-
вершенствование 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. В программе по русскому языку учитываются возможности учебного пред-
мета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредмет-
ным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей гуманитарных
учебных предметов на уровне основного общего образования.

В программе по русскому языку определяются основные цели изучения предмета
«Русский язык» на уровне основного общего образования, планируемые результаты осво-
ения программы по русскому языку: личностные, метапредметные, предметные. Предмет-
ные планируемые результаты даны для каждого года изучения русского языка.

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных
российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к Ро-
дине, ценностного отношения к русскому языку; формированию интереса и уважения к
языкам и культурам народов России и мира; развитию эмоционального интеллекта, спо-
собности 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 дис-
циплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владе-
ние русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения дру-
гих учебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных
умений, навыков самоорганизации и самоконтроля.

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

Целями изучения русского на уровне основного общего образования являются:
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уваже-

ния к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку меж-
национального общения на основе расширения представлений о функциях русского языка
в России и мире;
 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности мно-

гонационального народа России;
осознание взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности;
формирование представления об отражении в русском языке традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей;
формирование ценностного отношения к русскому языку;

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



 совершенствование устной и письменной речевой культуры; формирование навы-
ков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используе-
мых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных
сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений
за речью;

 развитие функциональной грамотности;
 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунк-

туации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершен-
ствование умений анализа языковых единиц разных уровней, умений применения
правил орфографии и пунктуации, умений определения изобразительно-
выразительных средств 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.

Достижение целей программы по русскому языку обеспечивается решением следу-
ющих задач:

 закрепление и углубление знаний учащихся об основных единицах и уровнях
языка; закрепление навыков и умений  по орфоэпии, лексике, фразеологии,
грамматике, правописанию; закрепление и расширение знаний о языковых
нормах;

 обеспечение дальнейшего овладения функциональными стилями речи;
 совершенствование способности учащихся создавать устные и письменные

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
разных сферах общения; осуществление речевого самоконтроля; оценивание
устных и письменных высказываний с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

 формирование и совершенствование основных навыков функциональной
грамотности.

Общее число часов, отведенных для изучения русского языка в 10-11 классе состав-
ляет 136. Из них в 10 классе – 68 часов ( 2 часа в неделю),  в 11 классе – 68 часов ( 2 часа в
неделю).
Рабочая программа содержит следующие разделы:

1.Пояснительная записка
2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»
2. Содержание обучения
3.Планируемые результаты освоения программы
4.Тематическое планирование
5.Поурочное планирование
6.Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса
7.Цифровые образовательные ресурсы
Материал курса русского языка располагается следующим образом:

10 класс
1. Общие сведения о языке
2. Язык и речь. Культура речи.
Контрольные работы



Итоговый контроль "Лексикология и фразеология. Лексические нормы". Обучающее со-
чинение-рассуждение

3. Система языка. Культура речи.
Контрольные работы и практикум
Итоговый контроль "Морфология. Морфологические нормы". Изложение с творче-

ским заданием
4. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.
Контрольные работы и практикум
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Практикум
5. Лексикология и фразеология. Лексические нормы.
Контрольные работы и практикум
Речевая избыточность как нарушение лексической нормы (тавтология, плеоназм)
Итоговый контроль "Лексикология и фразеология. Лексические нормы". Обучающее

сочинение-рассуждение
6. Морфемика и словообразование.Словообразовательные нормы
Контрольные работы и практикум
Морфемный и словообразовательный анализ слова. Практикум
7. Морфология. Морфологические нормы.
Контрольные работы и практикум
Основные нормы употребления имён существительных, имён прилагательных, имён

числительных. Практикум
Основные нормы употребления местоимений, глаголов. Практикум.
Итоговый контроль "Морфология. Морфологические нормы". Изложение с творче-

ским заданием
8. Орфография. Основные правила орфографии
Контрольные работы и практикум
Правописание гласных и согласных в корне. Практикум.
Употребление разделительных ъ и ь. Правописание приставок. Буквы ы — и после
приставок. Практикум
Правописание суффиксов. Практикум
Правописание н и нн в словах различных частей речи. Практикум
Правила правописания безударных окончаний имён существительных, имён прила-

гательных и глаголов. Практикум
Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Практикум
Контрольная работа по теме "Орфография. Основные правила орфографии"
9. Речь. Речевое общение
Контрольные работы и практикум
Публичное выступление. Практикум
10. Текст. Информационно-смысловая обработка текста
Контрольные работы и практикум
Текст, его основные признаки. Практикум
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. Практикум
Информативность текста. Виды информации в тексте. Практикум
Итоговый контроль "Текст. Информационно-смысловая переработка текста". Сочи

нение
Контрольная итоговая работа

11 класс
1. Общие сведения о языке



Контрольные работы и практикум
Повторение и обобщение изученного в 10 классе. Практикум.
Итоговый контроль "Общие сведения об языке". Сочинение (обучающее)
2. Синтаксис. Синтаксические нормы.
Контрольные работы и практикум
Синтаксис как раздел лингвистики. Практикум
Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Практикум
Основные нормы управления. Практикум
Предложения с однородными членами, соединенными двойными союзами. Практи-
кум
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Практикум
Основные нормы построения сложных предложений. Практикум
Контрольная работа по теме "Синтаксис и синтаксические нормы"
3. Пунктуация. Основные правила пунктуации.
Контрольные работы и практикум
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Практикум
Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, меж-

дометиями. Практикум
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Практикум
Повторение правил пунктуационного оформления предложений при передаче чу-

жой речи. Практикум
Итоговый контроль "Пунктуация. Основные правила пунктуации". Сочинение
4. Функциональная стилистика. Культура речи.
Контрольные работы и практикум
Разговорная речь. Практикум
Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор. Практикум
Основные подстили научного стиля. Практикум
Основные жанры научного стиля. Практикум
Основные жанры официально-делового стиля (обзор). Практикум
Публицистический стиль. Практикум
Итоговый контроль "Функциональная стилистика. Культура речи". Сочинение
Язык художественной литературы. Практикум
Основные признаки художественной речи. Практикум
Контрольная итоговая работа.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Русский язык (в 2 частях), 10-11 класс/ Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина

М.А., Общество с ограниченной ответственностью «Русское слово - учебник»

• Русский язык, 10-11 классы/ Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г.

и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение»



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. Русский язык: Грамматика. Текст, Стили речи: Учебник для 10-11 кл. общеобразо-

ват. учреждений/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2008

2. Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. –

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008

3. Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева, Т.Г. Холявина. Поурочные разработки по рус-

скому языку. 10-11 классы: к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина.- М.: Вако,

2010

4. Сборник диктантов 10-11 класс. Москва. «ВАКО», 2009

5. Тесты по всем разделам лингвистики. Москва. «ВАКО», 2009

6. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-

11 класс.- М.: «Русское слово», 2005.

7. ЕГЭ Типовые экзаменационные варианты разных авторов

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Сайт учителя русского языка и литературы Акимовой С.А. http://asa.my1.ru/

Сайт учителя русского языка Боровлевой С.В. http://sv.ucoz.ru/

Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2 Сайт предназначен для

учителей, учеников и всех, кто интересуется русским языком и его историей.

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обу-

чении

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по

пунктуации, орфографии и др.

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов



http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуа-

ции

Навигатор. Грамота.ру http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word= all=x

Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.r

Промежуточная аттестация проходит в форме итогового тестирования.



Аннотация к рабочей программе по физической культуре учебного плана основной
образовательной программы среднего общего образования (10е–11е классы)

2023 – 2024 учебный год
Рабочая программа по физической культуре на 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, а также на
основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей
программе воспитания.
Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» для 10—11 классов
общеобразовательных организаций представляет собой методически оформленную
концепцию требований Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и раскрывает их реализацию через конкретное
содержание.
Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая
культура» в средней общеобразовательной школе, составляет 68 часов (2 часа в
неделю), из которых 34 часов (1 часа в неделю) отводятся на реализацию программы
инвариантных модулей. На вариативные модули отводится 68 часов из общего объёма
(1 час в неделю). Вариативные модули рабочей программы, включая и модуль «Базовая
физическая подготовка», могут быть реализованы за счет часов внеурочной деятельности,
в форме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного
образования.



АННОТАЦИЯ
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 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.

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).
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы.



Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2. Содержание обучения
3.Планируемые результаты освоения программы
4.Тематическое планирование
5.Поурочное планирование
6.Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса
7.Цифровые образовательные ресурсы
Материал курса химии располагается следующим образом:
10 класс:

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Теоретические основы органической химии.
Углеводороды.
Кислородсодержащие органические соединения.
Азотсодержащие органические соединения.
Высокомолекулярные соединения.

11 КЛАСС
ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Теоретические основы химии.
Неорганическая химия.
Химия и жизнь.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 10 класс:
Практическая работа № 1 по теме "Получение этилена и изучение его свойств"
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме "Спирты и фенолы
Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач по теме "Карбоновые
кислоты. Сложные эфиры"
Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме "Азотсодержащие
органические соединения"
Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме "Распознавание
органических соединений"
Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по теме "Распознавание
пластмасс и волокон"
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 11 класс:
Практическая работа № 1 по теме "Влияние различных факторов на скорость химической
реакции"
Практическая работа № 2 по теме "Влияние различных факторов на положение
химического равновесия"
Практическая работа № 3 по теме "Химические реакции в растворах электролитов"
Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме "Галогены"
Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме "Сера и её
соединения"
Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по теме "Азот и фосфор и их
соединения"
Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач по теме "Металлы главных
подгрупп"
Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задач по теме "Металлы побочных
подгрупп"



Аннотация

Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и
защиты Родины" (далее - ОБЗР) разработана на основе требований к
результатам освоения образовательной программы среднего общего
образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей
программы воспитания и предусматривает непосредственное применение
при реализации ОП СОО.

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в
логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной
ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с
окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися
знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности
жизнедеятельности.

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию
практико-ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность и
непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них
навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня
основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение
содержания материала в логике последовательного нарастания факторов
опасности: опасная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного
построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в
повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной,
техногенной, социальной и информационной сферах.Программа ОБЗР обеспечивает:

1. формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и
мотивации ведения безопасного, здорового и экологически
целесообразного образа жизни;

2. достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности
жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и
потребностям общества в формировании полноценной личности
безопасного типа;

3. взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного предмета ОБЗР на уровнях основного общего и
среднего общего образования;

4. подготовку выпускников к решению актуальных практических задач
безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ»

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно
представлено одиннадцатью модулями (тематическими линиями),
обеспечивающими системность и непрерывность изучения предмета на
уровнях основного общего и среднего общего образования:

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества,
государства».

Модуль № 2. «Основы военной подготовки».
Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в

современном обществе».
Модуль № 4. «Безопасность в быту».
Модуль № 5. «Безопасность на транспорте».
Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах».
Модуль № 7. «Безопасность в природной среде».
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи».
Модуль № 9. «Безопасность в социуме».
Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве».
Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета

ОБЗР на уровне среднего общего образования программа ОБЗР предполагает
внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных
модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности:
«предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости
безопасно действовать».

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-
ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с
возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей.
При этом использование цифровой образовательной среды на учебных
занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные
образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и
практические действия обучающихся.

В современных условиях с обострением существующих и появлением
новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России
(резкий рост военной напряжённости на приграничных территориях;
продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма;
существенное ухудшение медико-биологических условий
жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие)



возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для
самого человека, но также для общества и государства. При этом
центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся
сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах
огромное значение приобретает качественное образование подрастающего
поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа,
формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями,
навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной
жизни.

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения
образовательного процесса по ОБЗР определяется системообразующими
документами в области безопасности: Стратегией национальной
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями
развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474,
государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.

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

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы.
ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты
Родины», является обязательным для изучения на уровне среднего общего
образования.



Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение
знаний и умений, обеспечивающих готовность к выполнению
конституционного долга по защите Отечества и достижение базового уровня
культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у
выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных
ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в
экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении
чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности
безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать
благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и
государства

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ»

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является
овладение основами военной подготовки и формирование у обучающихся
базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с
современными потребностями личности, общества и государства, что
предполагает:

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

сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями,
которые обеспечивают готовность к военной службе, исполнению долга по
защите Отечества;

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

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении
задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И
ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

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





Аннотация
Программа по учебному курсу «Алгебра и начала математического анализа» на

уровне среднего общего образования составлена на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования, пред-
ставленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания.

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из
наиболее значимых в программе среднего общего образования, поскольку,с одной
стороны, он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно-
научных курсов, а с другой стороны, формирует логическоеи абстрактное
мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения учебных курсов ин-
форматики, обществознания, истории, словесности. В рамках учебного курса «Алгебра
и начала математического анализа» обучающиеся овладевают универсальным языком
современной науки, которая формулирует своидостижения в математической форме.

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для
успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тен-
денций экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в со-
временных цифровыхи компьютерных технологиях,уверенно использо-
вать их в повседневной жизни. В тоже время овладение абстрактными и логически
строгими математическими конструкциями развивает умение находить зако-
номерности, обосновывать истинность утверждения, использовать обобщение и
конкретизацию, абстрагирование и аналогию,формирует креативное и кри-
тическое мышление. В ходе изучения алгебры и началматематического анализа на
уровне среднего общего образования обучающиесяполучают новый опыт решения
прикладных задач, самостоятельного построенияматематических моделей ре-
альных ситуаций и интерпретации полученныхрешений, знакомятся с примерами ма-
тематических закономерностей в природе,науке и в искусстве, с выдающимися мате-
матическими открытиями и их авторами.Учебный курс алгебры и начал математиче-
ского анализа обладает значительным воспитательным потенциалом, который реа-
лизуется как черезучебный материал, способствующий формированию научного ми-
ровоззрения, таки через специфику учебной деятельности, требующей самостоятель-
ности,аккуратности, продолжительной концентрации внимания и ответственности
за полученный результат.

Общее число часов, отведенных для изучения алгебры и начал математическо-
го анализа, составляет 170 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе
– 102 часа (3 часа в неделю).

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2. Содержание обучения
3.Планируемые результаты освоения программы
4.Тематическое планирование
5.Поурочное планирование
6.Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса
7.Цифровые образовательные ресурсы
Материал курса алгебры и начал математического анализа располагается

следующим образом:
10 КЛАСС

1. Числа и вычисления
2. Уравнения и неравенства



3. Функции и графики
4. Начала математического анализа
5. Множества и логика

11 КЛАСС
1. Числа и вычисления
2. Уравнения и неравенства
3. Функции и графики
4. Начала математического анализа

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Мордкович А.Г. «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень). М.: Мнемозина, 2021г.

Промежуточная аттестация проходит в форме итоговой контрольной работы.
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Аннотация
Программа по учебному курсу «Вероятность и статистика» на уровне среднего

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения ос-
новной образовательной программы среднего общего образования, представленных
в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания.

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолже-
нием и развитием одноимённого учебного курса базового уровня основного общего об-
разования. Учебный курс предназначен для формированияу обучающихся статисти-
ческой культуры и понимания роли теории вероятностей как математического инстру-
мента для изучения случайных событий, величин и процессов. При изучении учебного
курса обогащаются представления обучающихся о методах исследования изменчивого
мира, развивается понимание значимости и общности математических методов позна-
ния как неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения.

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при
изучении курса на уровне основного общего образования, и на развитиепредставлений
о случайных величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты ко-
торых почерпнуты из окружающего мира. В результате у обучающихся должно
сформироваться представление о наиболее употребительных и общих математических
моделях, используемых для описания антропометрических и демографических величин,
погрешностей в различного родаизмерениях, длительности безотказной работы техни-
ческих устройств, характеристик массовых явлений и процессов в обществе.

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса
«Вероятность и статистика» для уровня среднего общего образования на базовом
уровне выделены следующие основные содержательные линии: «Случайные события и
вероятности», «Случайные величины и закон больших чисел».

Важную часть учебного курса занимает изучение геометрического и биномиаль-
ного распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и
нормальным распределениями.

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для
формирования представлений о распределении вероятностей между значениями слу-
чайных величин, а также эта   линия   необходима   как   базадля изучения закона
больших чисел – фундаментального закона, действующего в природе и обществе и
имеющего математическую формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в
ознакомительной форме с минимальным использованием математического формализ-
ма.

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируютвнима-
ние обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерыв-
ных функций. Основное внимание уделяется показательному и
нормальному распределениям, при этом предполагается ознакоми-
тельноеизучение материала без доказательств применяемых фактов.

Общее число часов, отведенных для изучения вероятности и статистики, со-
ставляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в
неделю).

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2. Содержание обучения
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3.Планируемые результаты освоения программы
4.Тематическое планирование
5.Поурочное планирование
6.Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса
7.Цифровые образовательные ресурсы

Материал курса геометрии располагается следующим образом:
10 КЛАСС

1. Представление данных с помощью таблиц и диаграмм.
2. Случайные эксперименты (опыты) и случайные события.
3. Операции над событиями,сложение вероятностей
4. Условная вероятность
5. Элементы комбинаторики
6. Серии последовательныхиспытаний

11 КЛАСС
1. Математическое ожиданиеслучайной величины
2. Дисперсия и стандартноеотклонение случайной величины
3. Закон больших чисел
4. Непрерывные случайные величины
5. Нормальное распределение

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

1. Е.А. Булычев.А. БунимовичЛ.С. «Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый и
углубленный уровни». Изд. «Просвещение», 2023г.

2. Е.А. Булычев.А. БунимовичЛ.С. «Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый и
углубленный уровни». Изд. «Просвещение», 2023г.

Промежуточная аттестация проходит в форме итоговой контрольной работы.
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Аннотация
Программа по учебному курсу «Геометрия» на уровне среднего общего образо-

вания составлена на основе требований к результатам освоения основной образова-
тельной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС ООО, а
также федеральной рабочей программы воспитания.

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего
образования обусловлена практической значимостью метапредметных и пред-
метных результатов обучения геометрии в направлении личностного разви-
тия обучающихся, формирования функциональной математической
грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся пра-
вильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического моделирования
в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения
обучающихся, а также качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
обществе.Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего
образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин
естественно-научной направленности, так и гуманитарной.

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных
основ геометрии и построении цепочки логических утвержденийв ходе решения гео-
метрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезынепосредственно исполь-
зуются при решении задач естественно-научного цикла,в частности из курса физики.

Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во всехобла-
стях деятельности человека. Ориентация человека во времени и пространстве – необхо-
димое условие его социального бытия, форма отражения окружающего мира, условие
успешного познания и активного преобразования действительности. Оперирование
пространственными образами объединяет разные виды учебной и     трудовой
деятельности,     является     одним из профессионально важных качеств, поэтому акту-
альна задача формирования у обучающихся пространственного мышления как разно-
видности образного мышления – существенного компонента в подготовке к практиче-
ской деятельности по многим направлениям.

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обуче-
ния – общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспече-
ние возможности приобретения и использования систематических геометрических зна-
ний и действий, специфичных геометрии, возможности успешного продолжения обра-
зования по специальностям, не связанным с прикладным использованием геометрии.

Приоритетными задачами освоения    учебного    курса    «Геометрии» на ба-
зовом уровне в 10–11 классах являются:

формирование представления о геометрии как части мировой культуры и осозна-
ние её взаимосвязи с окружающим миром;

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

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире мно-
гогранники и тела вращения;

овладение методами решения задач на построения на изображениях простран-
ственных фигур;

формирование        умения        оперировать        основными        понятиями о мно-
гогранниках и телах вращения и их основными свойствами;

овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения
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проводить несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических
задач и задач с практическим содержанием;

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познава-
тельной активности, исследовательских умений, критичности мышления;

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии:умение рас-
познавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реаль-
ных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления за-
висимостей и закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать гео-
метрические модели,применять освоенный геометрический аппарат для решения прак-
тико- ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученныерезультаты.

Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в
курс стереометрии в начале его изучения   задач,   решаемых на уровне интуитивно-
го познания, и определённым образом организованная работа над ними, что способ-
ствуют развитию логического и пространственногомышления, стимулирует   протека-
ние   интуитивных   процессов,   мотивируетк дальнейшему изучению предмета.

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, тоесть тео-
ретические знания имеют в своей основе чувственность предметно- практической де-
ятельности.     Развитие    пространственных    представленийу обучающихся в курсе
стереометрии проводится за счёт   решения   задачна создание пространственных об-
разов и задач на оперирование пространственными образами. Создание образа
проводится    с    опорой на наглядность, а оперирование образом – в условиях отвлече-
ния от наглядности,мысленного изменения его исходного содержания.

Общее число часов, отведенных для изучения геометрии, составляет 102 часа: в
10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2. Содержание обучения
3.Планируемые результаты освоения программы
4.Тематическое планирование
5.Поурочное планирование
6.Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса
7.Цифровые образовательные ресурсы

Материал курса геометрии располагается следующим образом:
10 КЛАСС

1. Прямые и плоскости в пространстве
2. Многогранники

11 КЛАСС
1. Тела вращения
2. Векторы и координаты в пространстве

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Л.С. Атанасян. Геометрия. 10-11 классы: учебник  для общеобразовательных организа-
ций: базовый и углубленный уровни. Изд. «Просвещение», 2021г.

Промежуточная аттестация проходит в форме итоговой контрольной работы.
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АННОТАЦИЯ

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.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)

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.

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.
Рабочая программа содержит следующие разделы:
10 класс.
1. Человек в обществе
2. Духовная культура
3. Экономическая жизнь общества
4. Итоговое повторение, представление результатов проектно-исследовательской
деятельности.
11 класс.
1. Социальная сфера.
2. Политическая сфера
3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации
4. Итоговое повторение, представление результатов проектно-исследовательской
деятельности

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

• Обществознание, 10 класс/ Боголюбов Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеев А.И. и

другие; под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Акционерное общество

«Издательство «Просвещение»

• Обществознание, 11 класс/ Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебниковой А.Ю. и

другие; под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Акционерное общество

«Издательство «Просвещение»

Промежуточная аттестация проходит в форме итогового тестирования.



Аннотация .

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне среднего
общего образования составлена на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС
СОО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
представленной в федеральной рабочей программе воспитания.

Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью
оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по
учебному предмету, даёт представление о целях образования, развития и
воспитания обучающихся на уровне основного общего
образования средствами учебного предмета, определяет обязательную
(инвариантную) часть содержания программы по иностранному
(английскому) языку.

Изучение иностранного (английского) языка направлено на
формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание
роли иностранного языка как инструмента межличностного и
межкультурного взаимодействия, способствует общему речевому
развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности,
расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет
нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом
классе даются новые элементы содержания и определяются новые
требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе
грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом
лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.

Целью иноязычного образования является формирование
коммуникативной компетенции обучающихся в единстве  её составляющих.

Достижение целей программы по иностранному языку обеспечивается
решением следующих задач:

 формирование речевой компетенции – развитие коммуникативных
умений в четырёх основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме);

 формирование языковой компетенции – овладение новыми
языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными
темами общения; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;

 формирование социокультурной (межкультурная) компетенции –
приобщение к культуре, традициям стран (страны) изучаемого
языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту,



интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9
классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование
умения представлять свою страну, её культуру в условиях
межкультурного общения;

 формирование компенсаторной компетенции – развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и передаче информации.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами
иностранного (английского) языка формируются
компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная,
учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и
компетенция личностного самосовершенствования.

Основными подходами к обучению
иностранному (английскому) языку признаются компетентностный,
системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-
когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные
цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания,
отобранного для основного общего образования, использования новых
педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная
деятельность и другие) и использования современных средств обучения.

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

Рабочая программа содержит следующие разделы:

1.Пояснительная записка
2. Содержание обучения
3.Планируемые результаты освоения программы
4.Тематическое планирование
5.Поурочное планирование
6.Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса
7.Цифровые образовательные ресурсы

Материал курса иностранный язык располагается следующим
образом:

10 КЛАСС
1. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с
друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и
разрешение.

2. Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.



3. Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.

4. Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка
с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и
решения. Права и обязанности старшеклассника.

5. Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.

6. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: чтение, кино, театр,
музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба.

7. Покупки: одежда, обувь, продукты питания. Карманные деньги.
Молодежная мода.

8. Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам.

9. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия.
Условия проживания в городской и сельской местности.

10. Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные
средства связи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры).

11. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое
положение, столица, крупные города, регионы; система образования,
достопримечательности, культурные особенности (национальные и
популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы
истории.

12. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их
вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, ученые,
писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены,
актеры и т.д.

11 КЛАСС
1. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с
друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и
разрешение.
2. Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.
3. Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными
сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения.
Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор профессии. Альтернативы в
продолжении образования.



5. Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной
деятельности в современном мире.
6. Молодежь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие
молодежи в жизни общества. Досуг молодежи: увлечения и интересы.
Любовь и дружба.
7. Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт,
спортивные соревнования, Олимпийские игры.
8. Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным
странам.
9. Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Проживание в городской/сельской местности.
10. Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные
средства информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет,
социальные сети и т.д.). Интернет-безопасность.
11. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое
положение, столица, крупные города, регионы; система образования,
достопримечательности, культурные особенности (национальные и
популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы
истории.
12. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их
вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, ученые,
писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены,
актеры и т.д.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА
1. «Rainbow English» – учебник, рабочая тетрадь / УМК О. В.

Афанасьевой, И. В. Михеевой. – М.: Просвещение, 2020г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
1. «Rainbow English» книга для учителя / УМК О. В. Афанасьевой,

И. В. Михеевой. – М.: Просвещение, 2020г.

2.   English grammar in use. /R.Murphy.- Cambrige University Press

Промежуточная аттестация проходит в форме итогового тестирования.



Аннотация
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.

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



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку
государственной итоговой аттестации (ГИА).

Тема 1. Биология как наука
Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии.

Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и
поисковые научные исследования в биологии.

Тема 2. Живые системы и их изучение
Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство

химического состава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность
структуры, открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость,
изменчивость, рост и развитие.

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый,
организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический),
биосферный. Процессы, происходящие в живых системах. Основные признаки живого.
Жизнь как форма существования материи. Науки, изучающие живые системы на разных
уровнях организации.

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых
систем».

Тема 3. Биология клетки
Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки.

Работы Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов).
Основные положения современной клеточной теории.

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография,
электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)».

Тема 4. Химическая организация клетки
Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и её роль

как растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции.
Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке.

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный
состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная
связь. Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков.
Классификация белков. Биологические функции белков. Прионы.

Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных реакций».
Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных из клеток

различных организмов».
Тема 5. Строение и функции клетки
Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные

образования клетки.
Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей.

Особенности строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и
роль прокариот в биоценозах.

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов».



Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны».
Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза в растительных

клетках».
Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках».
Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке
Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ:

автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах.
Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах.
Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение,
свойства и механизм действия. Коферменты. Отличия ферментов от неорганических
катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Зависимость скорости
ферментативных реакций от различных факторов.

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (на
примере амилазы или каталазы)».

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида
водорода в растительных и животных клетках».

Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза».
Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания».
Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке
Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного

синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства.
Транскрипция – матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность,
антипараллельность, асимметричность. Созревание матричных РНК в эукариотической
клетке. Некодирующие РНК.

Практическая работа «Создание модели вируса».
Тема 8. Жизненный цикл клетки
Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности

процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический
(постмитотический), синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды
интерфазы.

Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах».
Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на

готовых микропрепаратах)».
Тема 9. Строение и функции организмов
Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные,

многоклеточные организмы.
Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии,

археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные
организмы.

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов.
Организм как единое целое. Гомеостаз.

Лабораторная работа «Изучение тканей растений».
Лабораторная работа «Изучение тканей животных».
Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения».
Тема 10. Размножение и развитие организмов



Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды
бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование.

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза.
Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового
процесса. Мейоз и его место в жизненном цикле организмов.

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых
микропрепаратах».

Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных
животных».

Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений».
Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов
Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований».
Тема 12. Закономерности наследственности
Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания у

дрозофилы».
Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания у

дрозофилы».
Тема 13. Закономерности изменчивости
Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость

признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости:
ненаследственная и наследственная.

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной
изменчивости. Построение вариационного ряда и вариационной кривой».

Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)».
Тема 14. Генетика человека
Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека.

Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический,
популяционно-статистический, молекулярно-генетический. Современное определение
генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-
анализа. Наследственные заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека.

Практическая работа «Составление и анализ родословной».
Тема 15. Селекция организмов
Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н. И.

Вавилова о Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции
в создании сортов растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон
гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова, его значение для
селекционной работы.

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних
животных».

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений».
Практическая работа «Прививка растений».
Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на

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

Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология



Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры,
микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение,
получение кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. Объекты
микробиологических технологий. Производство белка, аминокислот и витаминов.

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии».
Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов».
Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности (на

биотехнологическое производство)».

11 КЛАСС

Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь

и научная деятельность Ч. Дарвина.
Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность

размножения организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование,
естественный и искусственный отбор).

Тема 2. Микроэволюция и её результаты
Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки

генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как
элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В.
Вайнберга.

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида».
Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная

целесообразность».
Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию».
Тема 3. Макроэволюция и её результаты
Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции.

Переходные формы и филогенетические ряды организмов.
Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле
Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия.

Донаучные представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного
самозарождения жизни и её опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера.
Происхождение жизни и астробиология.

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри по
изучению абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере».

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних
организмов».

Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных
отделов».

Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных».
Тема 5. Происхождение человека – антропогенез
Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии.
Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения.

Современные научные теории.
Сходство человека с животными. Систематическое положение человека.



Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека,
связанных с прямохождением».

Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека».
Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов и

надорганизменных систем с окружающей средой
Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К. Ф. Рулье, Н. А.

Северцова, Э. Геккеля, А. Тенсли, В. Н. Сукачёва. Разделы и задачи экологии. Связь
экологии с другими науками.

Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований».
Тема 7. Организмы и среда обитания
Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация

экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие
закономерности действия экологических факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, Ю.
Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные организмы.

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света».
Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию

температуры».
Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест

обитания».
Тема 8. Экология видов и популяций
Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система.

Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в
формировании пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции:
численность, плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп
роста, смертность, миграция.

Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению».
Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы.
Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в

биоценозе.
Экосистема как открытая система (А. Дж. Тенсли). Функциональные блоки

организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни.
Трофические цепи и сети. Абиотические блоки экосистем. Почвы и илы в экосистемах.
Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды
чисел, биомассы и энергии.

Динамика экосистем. Катастрофические перестройки. Флуктуации. Направленные
закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии и их
причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество.
Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – основа устойчивости сообществ.

Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы».
Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в

разных экосистемах».
Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на

суходольный или пойменный луг, озеро, болото)».
Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)».
Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема



Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала
жизнь. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса.

Тема 11. Человек и окружающая среда
Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу.

Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

-Биология. 10 класс. Биологические системы и процессы. А.В.Теремов,

Р.А.Петросова. М., Мнемозина, 2022

-Биология. 11 класс. Биологические системы и процессы. А.В.Теремов,

Р.А.Петросова. М., Мнемозина, 2022

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Иллюстрации к книге Теремов, Петросова - Биология. 10-11 классы. Биологический

системы и процессы. Угл. уровень. Методическое пособие. ФГОС М., Мнемозина,

2022

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/472072/

Промежуточная аттестация проводится в форме итогового теста.

https://www.labirint.ru/books/472072/


Аннотация.

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.

В программе по географии определяются основные цели изучения
географии на уровне основного общего образования, планируемые
результаты освоения программы по  географии: личностные,
метапредметные, предметные. Предметные результаты даны при освоении
обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования и отражают готовность и способность обучающихся
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности,
системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,
соответствующих традиционным ценностям российского общества,
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации
основных направлений воспитательной деятельности ,изучения  географии.
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.



ЦЕЛЯМИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» являются:
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.

Достижение целей программы по географии обеспечивается решением
следующих задач:
o формирование  гражданской позиции обучающегося как активного и
ответственного члена российского общества;
o готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам;
o умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии
с их функциями и назначением;
o готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
o формирование российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и
настоящее многонационального народа России;
o ценностное отношение к государственным символам, историческому и
природному наследию, памятникам, традициям народов России,
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;
o осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на
основе формирования элементов географической и экологической
культуры;
o эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и
историко-культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного
и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;



o убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и
мирового искусства, этнических культурных традиций и народного
творчества;
o готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление
проявлять качества творческой личности;
o потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;
o умение прогнозировать, в том числе на основе применения
географических знаний, неблагоприятные экологические последствия
предпринимаемых действий, предотвращать их;
o выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу,
выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства
своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;
o анализировать полученные в ходе решения задачи результаты,
критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых
условиях;

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.

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2. Содержание обучения
3.Планируемые результаты освоения программы
4.Тематическое планирование
5.Поурочное планирование
6.Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса
7.Цифровые образовательные ресурсы

Материал курса географии располагается следующим образом:

10 КЛАСС
Раздел 1. География как наука
Тема1.Традиционные и новые методы в географии. Географические

прогнозы.
Тема 2. Географическая культура.
Раздел 2. Природопользование и геоэкология
Тема 1. Географическая среда.
Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты.
Практическая работа
1.Классификация ландшафтов с использованием источников
географической информации.



Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы.
Практическая работа
1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с

опасными природными явлениями или глобальными изменениями климата
или загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов
наблюдения/исследования.

Тема 4. Природные ресурсы и их виды.
Практические работы
1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по

источникам географической информации.
2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами

природных ресурсов.
Раздел 3. Современная политическая карта
Тема 1. Политическая география и геополитика.
Тема 2. Классификации и типология стран мира.
Раздел 4. Население мира
Тема 1. Численность и воспроизводство населения.
Практические работы
1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по

численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов
анализа по выбору обучающихся).

2. Объяснение особенности демографической политики в странах с
различным типом воспроизводства населения.

Тема 2. Состав и структура населения.
Практические работы
1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных

типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных
пирамид.

2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран
на основе анализа различных источников географической информации.

Тема 3. Размещение населения.
Практическая работа
1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и

сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических
данных.

Тема 4. Качество жизни населения.
Практическая работа
1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в

отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников
географической информации.



Раздел 5. Мировое хозяйство
Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное

географическое разделение труда.
Практическая работа
1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и

постиндустриальных стран.
Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация

мировой экономики.
Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства.
Промышленность мира.
Практическая работа
1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения

объёмов и структуры производства электроэнергии в мире.
Сельское хозяйство мира.
Практическая работа
2. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе

анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры
и импортёры продовольствия».

11 КЛАСС
Раздел 6. Регионы и страны
Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.
Практическая работа
1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран

различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников
географической информации (по выбору учителя).

Тема 2. Зарубежная Азия.
Практическая работа
1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте
основных видов продукции.

Тема 3. Америка.
Практическая работа
1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства

Канады и Бразилии на основе анализа географических карт.
Тема 4. Африка.
Практическая работа
1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии.
Тема 5. Австралия и Океания.



Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и
геодемографической карте мира.

Практическая работа
1. Изменение направления международных экономических связей

России в новых экономических условиях.
Раздел 7. Глобальные проблемы человечества.

Практическая работа
1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества

на основе анализа различных источников географической информации и
участия России в их решении.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА
1. География, 10 класс/ Гладкий Ю.Н., Николина В.В., Акционерное
общество «Издательство «Просвещение»
2. География, 11 класс/ Гладкий Ю.Н., Николина В.В., Акционерное
общество «Издательство «Просвещение»
3. Атлас. География 10-11 класс. Традиционный комплект. РГО
(Дрофа/Просвещение)
4. Экономическая и социальная география мира. 10 кл: рабочая
тетрадь с комплектом контурных карт и заданиями для подготовки к
ЕГЭ.

Промежуточная аттестация проходит в форме итогового тестирования.





Аннотация
Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» разработана для обучения
учащихся 10 класса в соответствии:
с Федеральным государственным стандартом среднего общего образования п.11. Инди-

видуальный проект (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 с изменениями
и дополнениями от 29.12.2014 №1645, 31.12.2015 №1578, 29.06.2017 №613);
с учетом:
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-
нию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з);
Целью изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне СОО является
развитие проектной компетентности обучающихся; создание условий для развития общей
культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, готовности и
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; способности проявлять
социальную ответственность, конструктивно сотрудничать с окружающими людьми,
генерировать новые идеи, творчески мыслить.
Задачами изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне СОО
являются:
1. совершенствование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
2. продолжить развитие способности к инновационной, аналитической, творческой,
интеллектуальной деятельности;
3. совершенствование навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
4. продолжить развитие способности постановки цели и формулирования гипотезы
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.
5. обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при
переходе от основного общего к среднему общему образованию.
Отличительная особенность учебного предмета состоит в том, что «Индивидуальный проект»
представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучаю-
щимся в рамках нескольких учебных предметов, что обеспечивает приобретение навыков в
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов
деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий
при решении практических задач, а также развитие способности проектирования и
осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, практической,
учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» представлено современной
модульной системой обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий разви-
тия личности путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивиду-
альным потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. Программный материал
отражает современные запросы общества и государства к построению образовательного
процесса: деятельностный характер обучения, ориентир на метапредметные результаты,



развитие информационной грамотности, в том числе и навыков владения ИКТ при освоении
образовательных программ.Ценностные ориентиры программы определяются направленностью
на национальный воспитательный идеал, востребованный современным российским обществом
и государством. Программа предусматривает поэтапное сопровождение деятельности
обучающихся по реализации индивидуального проекта.
Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной дидактики и
возрастной психологии, включает национально-региональный компонент и направлено на
решение задач по реализации требований федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в полном объеме.
Программа учебного предмета «Индивидуальный проект» представлена четырьмя модулями,
освоение которых в полном объеме позволит сопроводить подготовку и реализацию
обучающимися, осваивающими ООП среднего общего образования, индивидуального проекта,
а также подготовить его к защите. Форма защиты и процедура оценивания индивидуального
проекта регламентируется соответствующим локальным актом образовательной организации.
Принципы и особенности содержания Программы:
признание объективности существования индивидуальных целей учащегося в образова-

тельном процессе;
индивидуализация и персонификация образовательного процесса;
максимальное разнообразие представленных возможностей для развития личности;
непрерывность и преемственность образовательного процесса как взаимосвязанного,

объединенного единством и последовательностью целей образования;
психологический контакт и атмосфера доверия;
взаимодополняемость психологической, педагогической, информационной, тьюторской

составляющих;
свобода выбора учащимся предметных направлений;
получение консультационной помощи.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение года в рамках учебного времени и
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования. В завершении изучения
учебного предмета «Индивидуальный проект» подразумевается обязательная защита
реализованного проекта, проведенного учебного исследования. Согласно требованиям ФГОС
СОО публично должны быть представлены два элемента проектной (учебноисследовательской)
работы:
1. защита темы проекта (учебного исследования);
2. защита реализованного проекта (учебного исследования).
Форма защиты и процедура оценивания индивидуального проекта (учебного исследования)
регламентируется в соответствии с ФГОС СОО.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных
действий при процедуре защиты реализованного проекта:

оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;
для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны

обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций,



где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых
выполняются проектные работы;
оценивание производится на основе критериальной модели;
для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инстру-

мент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок
обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация;

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.
Учебный предмет «Индивидуальный проект» изучается на уровне среднего общего образования
в качестве обязательного предмета в 10 – 11 классах.
Нормативный срок реализации РПУП на уровне среднего общего образования составляет 1 год.
Общее количество учебных часов на изучение учебного предмета «Индивидуальный проект» в
10 классе составляет 2 часа.

Промежуточная аттестация проходит в форме защиты проекта.

иии



1

Аннотация

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное
предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и
структурирование его по разделам и темам курса.

Место истории в системе среднего общего образования определяется его
познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом
в становление личности 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.

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 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.

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.

Задачами изучения истории являются:
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира;
освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX –

начала XXI в.;
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству –

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества;

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

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

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

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной
деятельности, межкультурном общении.
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Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 классах
по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.
Рабочая программа содержит следующие разделы:
10 класс.
Всеобщая история. 1914—1945 гг.
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны
Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг.
Раздел 4. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг.
Раздел 5. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.»
История России. 1914—1945 годы
Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг.
Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг.

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.
11 класс.
Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века
Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в.
Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в.
Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале XXI в.
Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в.
Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в.
Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало XXI
века»
История России. 1945 год – начало ХХI века
Раздел 1. Введение
Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг.
Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.
Раздел 4. Итоговое обобщение

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

1. Мединский В. Р., Торкунов А. В. «История. История России. 1914—1945 годы. 10 класс.
Базовый уровень» учебник/ В.Р. Мединский, А.В. Торкунов. Москва, Просвещение.
2. Мединский В. Р., Торкунов А. В. «История. История России. 1945 год — начало XXI века.
11 класс. Базовый уровень»: учебник/ В.Р. Мединский, А.В. Торкунов. , Просвещение.
3. Мединский В.Р.. Чубарьян А.О. История: Всеобщая история. 1914-1945гг: 10- класс: базовый
уровень: учебник/ В.Р. Мединский, А.О. Чубарьян.-Москва, Просвещение.
4. Мединский В.Р. Чубарьян А.О.  История. Всеобщая история. 1945 год – начало 21 века: 11-й
класс: базовый уровень: учебник/ В.Р. Мединский, А.О. Чубарьян.-Москва, Просвещение.

Промежуточная аттестация проходит в форме итогового тестирования.
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