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Предмет Аннотация к рабочей программе 

Английский язык 

11 класс 

       Рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 11 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена: 

- в соответствии с требованиями федерального компонента государственного общеобразовательного стандарта 

(ФГОС) среднего (полного) образования по иностранным языкам. 

Цели изучения предмета: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами 

в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 



между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, 

ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного пр. 

Задачи изучения предмета: 

 формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

 формировать и развивать языковые навыки; 

 формировать  и развивать  социокультурные умения и навыки; 

 акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании 

роли английского языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения 

практически в любой точке земного шара; 

 формировать положительное отношение к английскому языку, культуре народов, говорящих на нем;  

 понимать важность изучения английского и других иностранных языков в современном мире и потребности 

пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

Количество часов 3 часа в неделю, 102часа в год, 102 часов за курс обучения. 

Основные разделы: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, 

посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные школьные обмены. 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и 

села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. 

Средства массовой информации. 

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится 



сравнительный анализ с результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. 

Направлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету. 

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного 

раздела программы или одной темы. 

• Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года в виде письменной 

проверочной работы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

индивидуальный контроль 

групповой контроль 

фронтальный контроль 

самооценка и взаимооценка. 

Методами текущего контроля успеваемости являются: 

письменный контроль – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: 

домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие работы;; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения. 

устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, 

собеседования и другое; 

комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

электронный контроль. 

Литература 

10-11 классы 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р).  



Цели изучения учебного предмета «Литература» 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в сформированности чувства причастности к 

отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 

уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе 

высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. 

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству 

приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, 

базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию 

устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. Достижение указанных 

целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и 

сформулированных в ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и осознанием 

исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников 

к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании 

уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в 

ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, 

социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и через 

него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 

ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе 

литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих 

повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными читательскими 

практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования 

прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 



процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусства 

и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной 

картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка и 

реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными 

способами информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том 

числе в сети Интернет. 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

На изучение литературы в 10–11 классах основного среднего образования на базовом уровне в учебном плане 

отводится 204 часа, рассчитанных на 34 учебных недели на каждый год обучения.  

Содержание учебного предмета «Литература» 

10 КЛАСС 
Литература второй половины XIX века 

Литературная критика второй половины XIX века 

Литература народов России  

Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века  

Зарубежная поэзия второй половины XIX века  

Зарубежная драматургия второй половины XIX века  

11 КЛАСС 
Литература конца XIX – начала ХХ века 

Литература ХХ века 

Проза о Великой Отечественной войне 

Поэзия о Великой Отечественной войне.  

Драматургия о Великой Отечественной войне.  

Проза второй половины XX – начала XXI века.  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века.  

Литература народов России  

Зарубежная литература 



Зарубежная проза XX века  

Зарубежная поэзия XX века  

Зарубежная драматургия XX века  

Планируемы результаты освоения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской 

литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по литературе для среднего 

общего образования должны отражать 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, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, семейных 

ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в литературных 

произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного образования, в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 



2) патриотического воспитания: 

 сформированность 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 в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а 

также литератур народов России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях;  

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе 

воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и 

поступки персонажей художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на литературные 

произведения; 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы;  

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и устного народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в 

том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 



 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью, в 

том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении произведений о труде и 

тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 

произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных 

героев;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

представленных в художественной литературе;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в литературных 

произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в произведениях 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания 

мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего 

образования, в том числе школьного литературного образования, у обучающихся совершенствуется 



эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение 

действовать, исходя из своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего общего образования 

должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, 

рассматривать её всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении литературных 

произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности;  

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

том числе при выполнении проектов по литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, 

навыками разрешения проблем с опорой на художественные произведения; способностью и готовностью к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

современного литературоведения;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях с учётом 

собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и 

процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения; 

3) работа с информацией:  

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления при изучении той или иной темы по литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и др.) с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной безопасности 

личности. 



Овладение универсальными коммуникативными действиями:  
1) общение:  

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной 

деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках литературы; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с 

использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной 

деятельности по литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена 

коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, 

быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом имеющихся ресурсов, 

читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на читательский опыт; 



 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в 

вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, 

опираясь на примеры из художественных произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения 

художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе.  

Предметные результаты (10–11 классы) 
Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; включение в 

культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур; 

приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам 

мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-

ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том 

числе литератур народов России: 

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»; 

стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; 

роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф. М. Достоевского 



«Преступление и наказание»; роман Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и 

пьеса «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И. А. Бунина и А. И. 

Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. 

Маяковского; стихотворения С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма 

«Реквием» А. А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М. А. 

Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); 

одно произведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. Пастернака, повесть А. И. 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX–XXI века: не 

менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б. 

Л. Васильева, К. Д. Воробьёва, Ф. А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, А. А. Фадеева, В. М. 

Шукшина и др.); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. 

Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н. М. 

Рубцова и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова 

и др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. 

Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. 

Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе 

произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. 

Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в 

дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с 

учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, 



модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке 

художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных 

текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

сочинений различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, использовать 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты по предметам:  

10 КЛАСС 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений на основе 

установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями 

культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности в контексте осмысления произведений литературной классики и собственного интеллектуально-

нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур, 

уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-

ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической литературы, а также литератур 

народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений второй 



половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, идеи, проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе 

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с 

учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке 

художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение 

умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных 

текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а 

также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, использовать 



ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; 

11 КЛАСС 
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить 

художественную литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать 

роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе 

как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур народов России и 

собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам 

отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной литературы, литератур 

народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–XXI 

века со временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в 

дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, 



модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке 

художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных 

текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а 

также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, 

оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

Русский язык 

10-11 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной 

рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в российской 

федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и 

подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ФОП СОО. 

Цели изучения учебного предмета «русский язык» 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения на основе расширения 

представлений о функциях русского языка в России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, 

языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования социальных 

взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 



успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными понятиями культуры 

речи и функциональной стилистики, формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и 

расширение круга используемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных 

сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, анализа текста с 

точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие умений чтения 

текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, об изобразительно-

выразительных средствах русского языка; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 

уровней, умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации, недопущения 

использования нецензурной лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют 

общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях. 

Место учебного предмета «русский язык» в учебном плане 
На изучение русского языка в 10–11 классах основного среднего образования в учебном плане отводится 136 

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

Содержание учебного предмета «русский язык» 

10 КЛАСС 
Общие сведения о языке 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфология. Морфологические нормы 

Орфография. Основные правила орфографии 

Речь. Речевое общение 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

11 КЛАСС 



Общие сведения о языке 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего образования 
Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на уровне среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском 

языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 
сформированность 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; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 



боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу. 

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

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в 

том числе при выполнении творческих работ по русскому языку. 

5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности филологов, 

журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

7) экологического воспитания: 



сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания 

мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей программы по русскому языку 

у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, использовать адекватные 

языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение 

действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное состояние других 

людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться о них, 

проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 



устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения языковых 

единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

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

том числе при выполнении проектов по русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного речевого и 

читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в контексте изучения 

учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по русскому языку; его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, 

общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных жизненных 

ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и способы действия — в 

профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 



универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 



оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена 

коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты  

10 КЛАСС 
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 
Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую традиционные 

российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения 

данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 

комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках 

изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции 

Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 



языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его 

роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 
Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни языковой системы, 

анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, приводить 

соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, некоторых согласных, 

сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 

орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 

лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной 

и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь иностранных слов, 



фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения особенностей 

употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 
Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 

морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имён существительных, 

имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках 

изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения орфографических 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение 
Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; употреблять 

языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных монологических высказываний — не менее 

100 слов; объём диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на лингвистическую и 

другие темы; использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для 

решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приёмы 



информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и 

другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям официального/неофициального 

общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать правила русского речевого этикета в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-

коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нём информации в 

речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приёмы 

информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и 

другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и речевые ошибки. 

11 КЛАСС 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и просторечной 

лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения 

речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 



Синтаксис. Синтаксические нормы 
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм согласования 

сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в 

словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в 

рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил современного 

русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

Алгебра и начала 

анализа 

10 класс 

(базовый уровень) 

Цели и задачи учебного курса 

Цель изучения алгебры и математического анализа – систематическое изучение функций, как важнейшего 

математического объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и 

прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованиями функций, подготовка 

необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 



процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 
мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в 

будущей профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

Задачи изучения алгебры и начал анализа в 10 классе: 

формировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в 
развитии цивилизации и современного общества; 

формировать навыки построения и исследования математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

формировать навыки самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

пояснительную записку; содержания обучения; планируемые результаты учебного курса; тематическое 

планирование; поурочное планирование; учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Программа рассчитана: в 10 классе на 68 часа (2 часа в неделю). 
 

Алгебра 

11 класс 

Целью изучения предмета “Алгебра” является: 

Изучение алгебры и начала математического анализа в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования 



в областях, не требующих 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса) 

11 класс - программа рассчитана на 102часа (3 часа в неделю). 
 

Геометрия 

10 класс 

Программа по геометрии на уровне среднего общего образования составлена в 
соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС СОО, утвержденном приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№413 (с изменениями от 12.08.2022), с учетом Федеральной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №371,а 

также на основе федеральной рабочей программы воспитания, и с учётом концепции преподавания учебного 

предмета «Геометрия» в образовательных организациях Российской Федерации. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне – развитие индивидуальных 

способностей обучающихся при изучении геометрии, как составляющей предметной области «Математика и 

информатика» через обеспечение возможности приобретения и использования более глубоких геометрических 

знаний и действий, специфичных геометрии, и необходимых для успешного профессионального образования, 

связанного с использованием математики. 

Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющими и усиливающими курс 

базового уровня, являются: 

расширение представления о геометрии как части мировой культуры и формирование осознания взаимосвязи 

геометрии с окружающим миром; 

формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира, знание понятийного аппарата по разделу 

«Стереометрия» учебного курса геометрии; 

формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах и их основными свойствами, 

знание теорем, формул и умение их применять, умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире многогранники 

и тела вращения, конструировать геометрические модели; 



формирование понимания возможности аксиоматического построения математических 

теорий, формирование понимания роли аксиоматики при проведении рассуждений; 

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения, умения их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с практическим содержанием, 

формирование представления о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к 

изучению геометрии; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения распознавать проявления 

геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, моделирования реальных ситуаций, 

исследования построенных моделей, интерпретации полученных результатов. 

На изучение учебного курса «Геометрия»  отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2часа в неделю), в 11 

классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Геометрия 

11 класс 

Программа включает в себя содержание обучения, планирование учебного материала, требования к уровню 

подготовки учащихся.  

Цели программы:  
формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе;  

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;  

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учѐтом реальных потребностей рынка труда.  

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

процессов, об идеях и методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе;  

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин;  



 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Основные задачи  
обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;  

обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей профессиональной деятельности или 

последующего обучения в высшей школе;  

развивать математические и творческие способности учащихся;  

подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути;  

Срок реализации программы 2 года. 

Место предмета в учебном плане. 

«Геометрия» в старшей школе изучается с 10 по 11класс. Общее количество 

часов на два года обучения по программе составляет 136 часов (в 10 классе- 68 ч., в 11 классе -68 ч.).  

В программе предусмотрен контроль: контрольные, самостоятельные и проверочные работы. 

 

Вероятность и 

статистика 

10-11 классы 

Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является продолжением и развитием 

одноименного учебного курса углублённого уровня на уровне среднего общего образования. Учебный курс 

предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли теории 

вероятностей как математического инструмента для изучения случайных событий, величин и процессов. При 

изучении курса обогащаются представления обучающихся о методах исследования изменчивого мира, 

развивается понимание значимости и общности математических методов познания как неотъемлемой части 

современного естественно-научного мировоззрения. 

. Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении курса на уровне 

основного общего образования, и на развитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между 

ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В результате у обучающихся 

должно сформироваться представление о наиболее употребительных и общих математических моделях, 

используемых для описания антропометрических и демографических величин, погрешностей в различные рода 

измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, характеристик массовых явлений и 

процессов в обществе. Учебный курс является базой для освоения вероятностно-статистических методов, 

необходимых специалистам не только инженерных специальностей, но также социальных и психологических, 

поскольку современные общественные науки в значительной мере используют аппарат анализа больших 

данных. Центральную часть учебного курса занимает обсуждение закона больших чисел – фундаментального 

закона природы, имеющего математическую формализацию. 



В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и статистика» на углублённом 

уровне выделены основные содержательные линии: 

«Случайные события и вероятности» и «Случайные величины и закон больших чисел». 

Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теории графов и теории множеств, необходимые 

для полноценного освоения материала данного учебного курса и смежных математических учебных курсов. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для формирования представлений о 

распределении вероятностей между значениями случайных величин. Важную часть в этой содержательной 

линии занимает изучение геометрического и биномиального распределений и знакомство с их непрерывными 

аналогами – показательным и нормальным распределениями. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и распределениями, акцентируют внимание 

обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. Основное 

внимание уделяется показательному и нормальному распределениям. 

В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между случайными величинами и 

описание этой связи с помощью коэффициента корреляции и его выборочного аналога. Эти элементы 

содержания развивают тему «Диаграммы рассеивания», изученную на уровне основного общего образования, и 

во многом опираются на сведения из курсов алгебры и геометрии. 

Ещё один элемент содержания, который предлагается на ознакомительном уровне – 

последовательность случайных независимых событий, наступающих в единицу времени. 

Ознакомление с распределением вероятностей количества таких событий носит 

развивающий характер и является актуальным для будущих абитуриентов, поступающих на 

учебные специальности, связанные с общественными науками, психологией и управлением. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и статистика» на углубленном 

уровне – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю) 

 

Информатика 

10-11 классы 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) (предметная область «Математика 

и информатика») (далее соответственно – программа по информатике, информатика) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по информатике.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения.  

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт представление о целях, общей 



стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на 

базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по 

разделам и темам, определяет распределение его по классам (годам изучения).  

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики учебного материала для 

каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа 

по информатике является основой для составления авторских учебных программ и учебников, поурочного 

планирования курса учителем. Информатика на уровне среднего общего образовании отражает:  

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и возможности 

автоматизации информационных процессов в различных системах; основные области применения информатики, 

прежде всего информационные технологии, управление и социальную сферу; междисциплинарный характер 

информатики и информационной деятельности.  

Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим этапом непрерывной 

подготовки обучающихся в области информатики и информационно-коммуникационных технологий, он 

опирается на содержание курса информатики уровня основного общего образования и опыт постоянного 

применения информационно- коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических раздела.  

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и других элементов цифрового 

окружения, включая компьютерные сети, использование средств операционной системы, работу в сети Интернет 

и использование интернет- сервисов, информационную безопасность.  

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя  понятийный аппарат информатики, вопросы 

кодирования информации, измерения информационного объёма данных, основы алгебры логики и 

компьютерного моделирования.  

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического мышления, разработку 

алгоритмов, формирование навыков реализации программ на выбранном языке программирования высокого 

уровня.  

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения информационных технологий, 

реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том числе при решении задач 

анализа данных, использование баз данных и электронных таблиц для решения прикладных задач.  

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы в первую очередь на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Они включают в себя:  



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

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с 

другими областями знания.  

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для уровня среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, его готовности к 

жизни в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В 

связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить:  

сформированность представлений о роли информатики, информационных и коммуникационных технологий в 

современном обществе;  

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; сформированность  умений  различать  

факты  и  оценки,  сравнивать  оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с 

определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе, 

понимание социального, экономического, политического, культурного,  юридического,  природного, 

эргономического,  медицинского  и физиологического контекстов информационных технологий;  

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание ответственности людей, 

вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации;  

создание  условий  для  развития  навыков  учебной, проектной,  научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.  

Рабочая программа включает следующие разделы:  

• личностные, предметные, метапредметные результаты освоения;  

• содержание учебного предмета, курса;  

• тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена в соответствии с требованиями Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации, Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ  

В курсе информатики можно выделить следующие основные содержательные линии:  

углубление имеющихся представлений о теоретических основах информатики, расширение знаний терминологии 

и понятийного аппарата;  



воспитание информационной и алгоритмической культуры, развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

формирование умений формализации и структурирования  информации, расширение представлений об основных 

классах информационных моделей и их применении в решении задач, освоение основных приёмов построения 

информационных моделей;  

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе;  

развитие умений декомпозиции задачи и соответствующего структурирования алгоритма её решения;  

совершенствование навыков использования алгоритмических конструкций для построения алгоритмов;  

развитие умений выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных  

 Описание места учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) в учебном плане  
На изучение курса информатики на базовом уровне в учебном плане отведено– 68 часов:  

34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе (1 час в неделю)  

 Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС СОО к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучения   информатике на базовом уровне  
Содержание курса  

Техника безопасности. Организация рабочего места 

Информация и информационные процессы Алгоритмы и элементы 

программирования Информационные системы и базы данных Интернет. 

Информационное моделирование. 

Социальная информатика 

Для достижения планируемых результатов программы по информатике на базовом уровне имеется необходимое 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.  

 

История  

10-11 классы 

Рабочая программа на уровне среднего общего образования составлены на основании ФГОС ООО, ФОП ООО, в 

соответствии с учебным планом среднего общего образования и предполагают содержание и планируемые 

результаты не ниже, чем определенные в федеральных рабочих программах. 

Рабочая программа является частью ООП ООО, определяющей содержание, планируемые результаты, 

тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и возможностью использования ЭОР. 

Планируемые  результаты освоения рабочих программ включают личностные, метапредметные результаты 

за весь период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения по предмету история в учебном плане. 



При составлении рабочей программы использовались материалы сайта Единое содержание общего образования 

https://edsoo.ru/, Конструктор рабочих программ https://edsoo.ru/constructor/. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий обязательные разделы: 

1) содержание учебного предмета, курса; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и предметные); 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

4) поурочное планирование. 

Целью реализации учебного предмета «История» среднего общего образования является: 

формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

Данная цель реализуется в программе по истории по основным направлениям: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

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

поликультурном общении; 

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

источников; 

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

6) использование исторической карты для анализа и описания исторических процессов; знания о социально-

политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ в.; - знание основных идеологий XX в. 

(консерваторы, либералы, демократы, социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных 

особенностей, роли идеологий в политической жизни государства. 

7)понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой культуры; 

8) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего времени, их связи с современностью; 

9) владение умениями получать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

https://edsoo.ru/
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источников, в том числе СМИ. 

Данная программа предусматривает изучение истории в 10-11 классе – 68 часов(2 часа в неделю). 

Обществознание 

10-11 классы 

Предлагаемая рабочая программа по обществознанию предназначена для обучающихся 10 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений разработана на основе ФГОС СОО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории– 136 часа: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 

11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). Программа по обществознанию устанавливает распределение обязательного 

предметного содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого 

на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения обществознания, исходя из его особенностей и 

структуры, межпредметных связей обществознания с содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 

классах, а также с учетом возрастных особенностей обучающихся.  

Цели изучения обществознания: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях патриотизма, 

гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре 

России, правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и приоритетов, 

выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в 

различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 
развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 
развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 
освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества, адекватной 

современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательной программы, представленным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования; 
овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать социальную информацию из 

различных источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-

познавательных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 
совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание социальных норм) и 

умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая 

волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

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

жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 



С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный предмет «Обществознание» 

раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные 

отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена общества и гражданина 

Российской Федерации; особенности современного российского общества в единстве социальных сфер и 

институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов 

социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 

государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 
Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со следующими 

ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего общего образования: 
определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него положений и 

педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей учащихся старшего 

подросткового возраста; 
представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных видов человеческой 

деятельности в информационном обществе, условий экономического развития на современном этапе, 

особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения 

актуальных социальных проблем; 
обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом социально-гуманитарного 

образования (выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе профессии; 
включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском обществе, об основах 

конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и 

свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам 

глобализации; 
расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотивирующей креативное мышление и участие в 

социальных практиках. 
Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования от 

содержания предшествующего уровня заключается в: 
изучении нового теоретического содержания; 
рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и разнообразных связях и 

отношениях; 
освоении обучающимися базовых методов социального познания; 
большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные интересы обучающихся, в 

том числе связанные с выбором профессии; 



расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, которые осваивают 

обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего 

подросткового возраста. 
 

Биология 

10-11 классы 

Дисциплина «Биология» включена в базовую часть естественного цикла. 

Программа по биологии на уровне среднего общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, а 

также федеральной рабочей программы воспитания, письма Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования № 03-327 от 03.03.2023 г. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение обучающимися знаниями о 

структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и приобретение умений использовать эти 

знания для грамотных действий в отношении объектов живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне обеспечивается решением 

следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, закономерностях, гипотезах, 

правилах, служащих основой для формирования представлений о естественно-научной картине мира, о методах 

научного познания, строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации, 

выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих способностей в процессе анализа 

данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем разного уровня 

организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие умений объяснять и 

оценивать явления окружающего мира живой природы на основании знаний и опыта, полученных при изучении 

биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний в практической

 деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, необходимости бережного 

отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической культуры, для формирования 

научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности 

по отношению к окружающей среде, собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний. 



Объем дисциплины. Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования отводится 68 часов: в 

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

Основные разделы дисциплины. Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии 

осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях живой природы, о её 

уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология» выделены 

следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка как биологическая 

система», «Организм как биологическая система», «Система и многообразие органического мира», «Эволюция 

живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности». 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне, является обязательным 

учебным предметом, входящим в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Виды контроля: входной, промежуточный, итоговый (начало, середина и конец учебного года). Контроль состоит 

из контрольных работ, тестовых заданий, лабораторных и практических работ. 

 

География 

10-11 классы 

Рабочая программа по географии для 10-11 классов  составлена на основе   федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Программа соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной 

образовательной программы среднего общего образования. Рабочая программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения географии, содержание курса, тематическое планирование с характеристикой 

основных видов учебной деятельности на уроках и перечнем ресурсов УМК для каждого урока, описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Программа учебного предмета «География» рассчитана на 68 часов.  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по крупным разделам курса, последовательность их изучения, содержит перечень практических работ по 

каждому разделу.  

Курс «География мира» завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических 

аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.  

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте 

России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  

Цели и задачи курса: 

Сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного общества, о сложности 



взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

Развить пространственно-географическое мышление; 

Воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

Сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; 

Научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и явлений, 

происходящих в мире; 

Воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Программа данного курса соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования. География входит в перечень учебных предметов, которые изучаются на базовом 

или углубленном уровне. На базовом уровне на изучение предмета отводится  34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 

классе.  

Виды и формы контроля  

Применяются следующие виды контроля – текущий (тесты, практические и самостоятельные работы) и итоговый 

(итоговое тестирование). 

 

Физика 

10-11 классы 

(углубленный 

уровень) 

Физика 10 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый уровень) (предметная область «Естественно-

научные предметы») (далее соответственно – программа по физике, физика) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физике. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные, метапредметные результаты за 

весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

Программа по физике на уровне среднего общего образования разработана на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы. 

Программа по физике определяет обязательное предметное содержание, устанавливает рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа по физике даёт 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 



учебного предмета «Физика» на углублённом уровне. 

Изучение курса физики углублённого уровня позволяет реализовать задачи профессиональной ориентации, 

направлено на создание условий для проявления своих интеллектуальных и творческих способностей каждым 

обучающимся, которые необходимы для продолжения образования в организациях профессионалнього 

образования по различным физико-техническим и инженерным специальностям. 

В программе по физике определяются планируемые результаты освоения курса физики на уровне среднего 

общего образования: личностные, метапредметные, предметные (на углублённом уровне). Научно-

методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучающихся, освоивших программу по физике на уровне среднего общего образования на 

углублённом уровне, является системно-деятельностный подход. 

Программа по физике включает: 

планируемые результаты освоения курса физики на углублённом уровне, в том числе предметные результаты 

по годам обучения; 

содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения. 

Программа по физике имеет примерный характер и может быть использована учителями физики для 

составления своих рабочих программ. 

Программа по физике предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию физики на углублённом уровне при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий 

для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и 

явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное 

применение физических знаний определило характер и бурное развитие разнообразных технологий в сфере 

энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов  с заданными  свойствами. 

Изучение физики  вносит  основной вклад в формирование естественно-научной картины мира 

обучающегося, в формирование умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных 

исследований. 

В основу курса физики на уровне среднего общего образования положен ряд идей, которые можно 

рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержит материал из всех 

разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг физических теорий. 

Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных уровнях материи, веществе и поле. 



Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гуманитарного потенциала физической 

науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а также с мировоззренческими, 

нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики углублённого уровня предполагает знакомство с широким 

кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов. При этом рассматриваются на 

уровне общих представлений и современные технические устройства, и технологии. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых экологическим 

проблемам современности, которые связаны с развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем 

рационального природопользования и экологической безопасности. 

Освоение содержания программы по физике строится на принципах системно- деятельностного подхода. Для 

физики реализация этих принципов базируется на использовании самостоятельного эксперимента как 

постоянно действующего фактора учебного процесса. Для углублённого уровня – это система самостоятельного 

ученического эксперимента, включающего фронтальные ученические опыты при изучении нового материала, 

лабораторные работы и работы практикума. При этом возможны два способа реализации физического 

практикума. В первом случае практикум проводится либо в конце 10 и 11 классов, либо после первого и второго 

полугодий в каждом из этих классов. Второй способ – это интеграция работ практикума в систему 

лабораторных работ, которые проводятся в процессе изучения раздела (темы). При этом под работами 

практикума понимается самостоятельное исследование, которое проводится по руководству свёрнутого, 

обобщённого вида без пошаговой инструкции. 

В программе по физике система ученического эксперимента, лабораторных работ и практикума представлена 

единым перечнем. Выбор тематики для этих видов ученических практических работ осуществляется 

участниками образовательного процесса исходя из особенностей поурочного планирования и оснащения 

кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить прямые и косвенные 

измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенных 

гипотез. 

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для расчётных задач 

приоритетом являются задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью, позволяющие 

применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и интегрируя применение 

знаний из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания на объяснение/предсказание 

протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для 

ситуации практико-ориентированного характера. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минимальной достаточности и 

обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике ключевых демонстраций для исследования 



изучаемых явлений и процессов, эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений. 

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде тематических 

комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. Тематические комплекты 

лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых 

приборов, а также компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 

формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к 

окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных доказательств; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с физикой, 

подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения курса физики на 

уровне среднего общего образования: 

приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, включая механику, 

молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы астрофизики; 

формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, подразумевающих 

самостоятельное создание физической модели, соответствующей условиям задачи, в том числе задач 

инженерного характера; 

понимание физических основ и принципов действия технических устройств и технологических процессов, их 

влияния на окружающую среду; 

овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, анализа и 

интерпретации информации, определения достоверности полученного результата; 

создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности; 

развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с физикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО углублённый уровень изучения учебного предмета «Физика» на 

уровне среднего общего образования выбирается обучающимися, планирующими продолжение образования по 



специальностям физико- технического профиля. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики (углубленный уровень) – 340 часов: в 10 классе – 

170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

Физика 

11 класс 

(базовый) 

Рабочая программа  для  11 класса разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО). 

Цель настоящей программы заключается в развитии интересов и способностей учащихся на основе передачи 

им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; понимании учащимися смысла основных 

научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; формировании у учащихся представлений о 

физической картине мира, что позволяет учащимся решать личностно-значимые практикоориентированные 

задачи через достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных Общая 

характеристика учебного предмета: в современной школе учебный предмет 

«Физика» входит в образовательную область «Естественнонаучные предметы». Основное назначение предмета 

«Физика» на данном этапе состоит дать учащимся основы физики, как науки о наиболее общих законах 

природы. Обучение физике, в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения 

химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Физика в основной школе изучается на уровне 

рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. 

Формами контроля являются итоговые контрольные работы, лабораторные работы, тестирование, итоговая 

комплексная работа, зачёты. 

На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования отводится 136 часов: в 10 классе – 

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

 

Химия 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили 

концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требований к уровню подготовки выпускников.  

Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной организации, является неотъемлемой 

частью их образованности. Оно служит завершающим этапом реализации на соответствующем ему базовом уровне 



ключевых ценностей, присущих целостной системе химического образования. Эти ценности касаются познания 

законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной среде. Реализуется химическое образование обучающихся на уровне 

среднего общего образования средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение которого 

определены в программе по химии с учётом специфики науки химии, её значения в познании природы и в 

материальной жизни общества, а также с учётом общих целей и принципов, характеризующих современное 

состояние системы среднего общего образования в Российской Федерации.  

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современной цивилизации, в создании новой 

базы материальной культуры. Она вносит свой вклад в формирование рационального научного мышления, в 

создание целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, которое 

формируется в химии на основе понимания вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи 

между строением веществ, их свойствами и возможными областями применения. 

 Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой частью мировой культуры, 

необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена общества. Современная химия как наука 

созидательная, как наука высоких технологий направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития 

человечества – сырьевой, энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья.  

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования содержание предмета «Химия» (10–

11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку 

обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь 

социума, продолжения образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией.     

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая 

химия», основным компонентом содержания которых являются основы базовой науки: система знаний по 

неорганической химии (с включением знаний из общей химии) и органической химии. Формирование данной 

системы знаний при изучении предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия веществ на 

основе общих понятий, законов и теорий химии. 

 Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» сформирована в 

программе по химии на основе системного подхода к изучению учебного материала и обусловлена исторически 

обоснованным развитием знаний на определённых теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии 

вещества рассматриваются на уровне классической теории строения органических соединений, а также на уровне 

стереохимических и электронных представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах 

даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически активных соединений. В курсе органической 

химии получают развитие сформированные на уровне основного общего образования первоначальные 

представления о химической связи, классификационных признаках веществ, зависимости свойств веществ от их 



строения, о химической реакции.  

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный на уровне основного 

общего образования теоретический материал и факто логические сведения о веществах и химической реакции. 

Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая химия» обучающимся предоставляется возможность осознать 

значение периодического закона с общетеоретических и методологических позиций, глубже понять историческое 

изменение функций этого закона – от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей. 

 Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и применении, а также о 

химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 классов 

элементами содержания, имеющими культурологический и прикладной характер. Эти знания способствуют 

пониманию взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают её роль в познавательной и практической 

деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и 

практических приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественно и личностно значимых 

проблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и применять её для пополнения знаний, 

решения интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. В целом содержание учебного 

предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на формирование у обучающихся мировоззренческой 

основы для понимания философских идей, таких как: материальное единство неорганического и органического 

мира, обусловленность свойств веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путём 

эксперимента и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, осознание роли 

химии в решении экологических проблем, а также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания 

новых технологий и материалов.  

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые программой по химии 

подходы к определению содержания и построения предмета предусматривают формирование универсальных 

учебных действий, имеющих базовое значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, 

анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической и исследовательской 

деятельности, занимающей важное место в познании химии.  

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования, так и на уровне среднего общего 

образования, при определении содержательной характеристики целей изучения предмета направлением 

первостепенной значимости традиционно признаётся формирование основ химической науки как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой 

культуры. С методической точки зрения такой подход к определению целей изучения предмета является вполне 

оправданным.  

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на базовом уровне (10 –11 кл.) 

являются: 



 • формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно-научной картины мира, в 

основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, 

усвоение и понимание сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей 

их развития и становления; 

 • формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и химических реакций, 

необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и химических явлений, имеющих место в 

природе, в практической и повседневной жизни; 

 • развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяснением химического эксперимента, 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами.  

Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в программе по химии уточнена и 

скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе среднего общего образования. Сегодня в 

преподавании химии в большей степени отдаётся предпочтение практической компоненте содержания обучения, 

ориентированной на подготовку выпускника общеобразовательной организации, владеющего не набором знаний, а 

функциональной грамотностью, то есть способами и умениями активного получения знаний и применения их в 

реальной жизни для решения практических задач.  

В связи с этим при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают такие цели и задачи, как:  

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, 

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и 

их применением; 

 формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для 

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

позиций экологической безопасности характера влияния веществ и химических процессов на организм человека и 

природную среду; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся: способности 

самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать 

современные информационные технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной информации 

химического содержания; 

 формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, наблюдательности, 

собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, при планировании и проведении 

химического эксперимента; 

 воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, её важной роли в решении 



глобальных проблем рационального природопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения 

природного равновесия, осознания необходимости бережного отношения к природе и своему здоровью, а также 

приобретения опыта использования полученных знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, связанных 

с химическими явлениями.  

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня входит в состав предметной 

области «Естественно-научные предметы». Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом 

уровне среднего общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

 

ОБЖ 

10-11 классы 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») – (далее – программа ОБЖ) разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП СОО. 

Содержание программы ОБЖ выстроено в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной 

ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, 

преемственности приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ обеспечивает реализацию практико-ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, 

системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области 

безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; продолжения освоения 

содержания материала в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, 

экстремальная 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. 

Содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено отдельными модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего 

общего образования: 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».  

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций». 



Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

 Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».  

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 

образования рабочая программа 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». 

Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования отводится 68 часов (по 34 часа 

в каждом классе). 

Элективный курс 

«Ликвидация 

пробелов в 

математике»  

 10 класс 

Цель обучения: 

Создание условий для достижения результатов, предусмотренных ФГОС. 

Задачами изучения математики в средней школе являются: 

формирование системы математических знаний как компонента научной картины мира; 

обеспечение в процессе изучения предмета «математика» условий для достижения планируемых результатов 

освоения средней общей образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

обеспечение в процессе изучения предмета «математика» условий для овладения математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для продолжения обучения в высших учебных заведениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и 

др.), для формирования у уча- щихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения; применение 

геометрических знаний и умений при изучения школьных естественно-научных дисциплин;, 

выработка у учащихся понимания общественной потребности в математических знаниях, а также формирование 

у них отношения к математике как возможной области будущей практической деятельности. 

Изучение элективного курса 10 класса должно обеспечить: 



удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой 

сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты элективного курса «Актуальные вопросы математики» отражают: 

развитие личности обучающихся: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- 

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление 

образования; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 

 


