


Аннотации к рабочим программам для 10-11 классов 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» Углубленный 

уровень 

Рабочая программа по русскому языку для 10, 11 класса составлена на основе: 

Примерной программы среднего полного образования по русскому языку 

(профильный уровень); 

Авторской программы В.В. Бабайцевой «РУССКИЙ ЯЗЫК» 10-11 классы 

(углублённый уровень) для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации; Москва, «Дрофа»,2017. 

В соответствии с: 

Учётом требований Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего полного образования // Министерство образования и науки РФ. - М., 

2012. (Стандарты второго поколения); 

Данная программа ориентирована на работу с учебником В.В. Бабайцевой «Русский 

язык» (углублённый уровень) 10-11 классы, - Москва, «Дрофа», 2015. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Содержание обучения русскому языку по данной программе рассчитано на 210 часов 

(35 учебных недель). В 10 – 11 классах выделяется по 105 часов (из расчёта по 3 часа в 

неделю). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой 

русской литературы. Русский язык является одним из рабочих языков в Организации 

Объединённых Наций и в других международных организациях. Положение русского языка 

в России и в современном мире определяет значение предмета «Русский язык» в школе. 

При построении программы для достижения этих целей учитывались следующие 

принципы: • формирование и развитие лингвистической концепции служит надёжной 

основой для совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это 

принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и практической 

частей курса; 

• систематический теоретический курс русского языка (изложение 

теоретических сведений в логической последовательности) способствует формированию 

целостного представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях 

развития. Системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и 

расширить объём теоретических сведений, установить между ними системные связи, что 

имеет большое методическое значение; 

• изучение языка способствует развитию мышления; 

• изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое 

значение для патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся; 

• функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при 

обучении речи; 

• большое значение для понимания современного состояния языка имеет 

обращение к его истории и т.д. 

 



ЦЕЛИ  ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УГЛУБЛЁННОМ УРОВНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования целями обучения русскому языку на углублённом 

уровне служат: 

• формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой 

культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой 

культуры; патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами 

русского языка; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого языкового уровня; языковой 

норме, её функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах  речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование 

представлений о речевой деятельности, её основных видах и особенностях организации; 

совершенствование навыков чтения, слушания, говорения и письма; 

• совершенствование умений анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также явления переходности; систематизация и обобщение знаний по орфографии 

и пунктуации, повышение языкового чутья; формирование умений лингвистического 

анализа текстов разной функциональной и жанровой принадлежности, оценки 

изобразительно-выразительных возможностей художественного текста; 

• развитие умений пользоваться разными приёмами редактирования текстов, 

разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе 

представленной в электронном виде; 

• расширение используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений нормативного словоупотребления, активного владения синонимическими средствами 

языка в соответствии с содержанием и условиями речевого общения, а также умения 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на 

интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие 

способности использовать результаты исследования в процессе практической речевой 

деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному профилю; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

формирование готовности к получению профильного высшего образования, способности 

использовать разные формы учебно-познавательной деятельности в вузе. 

 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

1. углубление знаний о лингвистике как науке; о языке как 

многофункциональной развивающейся системе; о взаимосвязи основных единиц и уровней 

языка; о языковой норме,  ее функциях; 

2. совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 



3. развитие способности к социальной адаптации, к речевому взаимодействию; 

формирование готовности к осознанному образования; 

4. воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах общения. Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой, которые определяют следующие задачи: 

1. углубление знаний о языке как основной системе в общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

2. овладение основными нормами русского литературного языка и нормами 

русского речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

3. совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов. 

УЧЕБНОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ  ПО  ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. Углублённый 

уровень. 10- 11кл.: учебник/В.В. Бабайцева. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2017. 

2. Русский язык. 10-11 классы. Методические рекомендации к учебнику В. В. 

Бабайцевой. Вертикаль. ФГОС. 2014. 

3. Сальникова О.А. Поурочные разработки к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский 

язык. 10- 11 классы» для общеобразовательных учреждений филологического профиля. - М., 

2010. 

4. Беднарская Л.Д. Обучение сочинению-рассуждению при подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку // РЯШ. -2009. -№ 9-10. 

5. Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. - М., 2002. 

6. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. 

Комплексный анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2002. 

7. Материалы журнала «Русский язык в школе» 

8. Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии. - М., 2005. ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 

1. Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. Углублённый 

уровень. 10-11 классы: учебник // В.В. Бабайцева. - 3-е издание, стереотип. - М.: Дрофа, 2015. 

2. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. - М., 2009. 

3. Розенталь Д.А. А как лучше сказать? - М., 1988. 

4. Сергеев В.Н. Новые значения старых слов. - М., 1987. 

5. Скворцов JI.И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. - М., 

1996. 

6. Смелкова 3.С. Деловой человек: культура речевого общения. - М., 1997. 

7. Словарь образных выражений русского языка//под ред. В.Н. Телия. - М., 1995. 

8. Ушаков Д.Н. Орфографический словарь//Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков.- 41-е 

изд.- М., 1990. 

9. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка// М.Т. Баранов.- 

10-е изд.- М., 2005. 



10. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. - М., 1997 и последующие 

издания. 

11. Одинцов В.В. и др. Школьный словарь иностранных слов // под ред. В.В. 

Иванова.- 8-е изд.- М., 2006. 

12. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 1992 и 

последующие издания. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический 

справочник //под ред. В.В. Лопатина. - М., 2007. 

  



 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

Программа по литературе для 10-11классов общеобразовательных учреждений Б.А. 

Ланина, Л.Ю.Устиновой Вентана-Граф, 2017 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Общая характеристика предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования основные цели завершающего этапа школьного образования 

состоят: 

• в обеспечении условий воспитания и обучения, духовно-нравственного 

развития учащихся и социализации, формирования гражданской идентичности, социального 

становления личности, самореализации в социально и личностно значимой деятельности; 

• завершении формирования у учащихся — средствами культуры, науки, 

искусства, литературы 

— общей культуры и относительно целостной системы знаний и представлений о 

природе, обществе и человеке; 

• формировании устойчивой потребности учиться, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к созидательной и ответственной трудовой 

дятельности на благо семьи, общества и государства; 

• развитии индивидуальности и творческих способностей с учётом 

профессиональных намерений, интересов и запросов учащихся, необходимости эффективной 

подготовки выпускников к освоению программ профессионального образования. 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования — воспитывать 

у учащихся любовь и привычку к чтению, приобщать их к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы, развивать способности воспринимать и оценивать 

явления художественной литературы 

и на этой основе формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы и 

потребность в творчестве. 

В системе школьного образования литература является не только предметом 

изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми 

школьными предметами и качество образования в целом. 

Задачи: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским сознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст. 

10 класс- этап познания закономерностей литературы как особого вида искусства. 

Анализ и интерпретация произведения помогают проникнуть в его художественный мир ,постичь 



произведение в его целостности, в единстве формы и содержания, увидеть авторский взгляд на 

современную 

действительность и многообразные сложные связи произведения с ней. В 10 классе 

текстуально изучаются лирические, эпические и драматические произведения, представляющие 

основу курса в соответствии с Примерной программой. Остальные изучаются обзорно (т. е. 

школьники самостоятельно читают произведения, разбор идёт по избранным глава или сюжетным 

линиям). Учащиеся получают сведения об основных периодах развития литературы, о важнейших 

литературных направлениях, некоторых эпизодах литературной борьбы в XIX—ХХ вв., знакомятся с 

важнейшими дискуссиями из истории русской критики. Школьники изучают творческий путь только 

тех писателей, чьи произведения входят в круг обязательного чтения, о жизни и творчестве 

остальных авторов получают лишь краткие сведения. 

Из теории литературы: 

 

• закрепляется понятие о литературных направлениях (классицизм, сентиментализм, 

романтизм и реализм); 

 

• углубляются знания о родах и жанрах литературы; 

 

• вводится понятие о литературном типе; 

 

• вводится понятие о модернизме; 

 

• вводится понятие о постмодернизме; 

 

• вводится понятие о современной массовой литературе. 

 

Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет учителю 

постепенно приобщать учащихся к миру литературы; формировать способности к восприятию, 

интерпретации и критической оценке произведения как искусства слова; развивать индивидуальный 

читательский вкус и тем самым способствовать становлению личностного самосознания школьников. 

К особенностям программы относится постоянное сопоставление на разных уровнях (этапах) 

обучения произведений русской и зарубежной 

(а также национальной) литературы; произведений классических и современных (в том числе 

написанных специально для детей), а также их трактовок в других видах искусства. Это позволяет на 

доступном учащимся уровне проследить основные тенденции развития русской и мировой 

литературы, определить «вечные» темы и проблемы, в том числе интересующиеюных читателей. 

Критерии отбора авторов и произведений: 

 

1) воспитательное значение произведения; 

 

2) литературная, культурная и общественная значимость произведения; 

3) репрезентативность произведения для творчества изучаемого писателя; 

 

4) методическая и культурная традиция; 

 

5) доступность литературного произведения школьникам — развиваемая и взятая в 

динамике; 

 

6) «интересность» произведения (как по тематике, таки по художественному 

воплощению). 



 

Программа включает оптимальный объём теоретических сведений, изучение которых 

сопряжено с анализом конкретных литературных произведений; расширяет историко-литературный 

контекст за счёт привлечения мемуарного материала и различных историко-литературных работ. 

Реализация программы предполагает максимальное включение учащихся в самостоятельную 

творческую деятельность, разнообразную по формам и содержанию: от простейшего ученического 

исследования до создания 

собственных литературных сайтов. 

 

Обучение по данной программе позволяет успешно подготовить учащихся к единому 

государственному экзамену по литературе. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение литературы в 10-11 классах рассчитана на 3 часа в неделю в каждом классе 

(204 ч.). Обучение ведётся по учебнику Ланина Б.А., Устиновой Л.Ю., Шапчиковой В.М. и 

др. под ред. Ланина Б.А.Литература  10,11  класс. Москва «Вентана-Граф» 2017 г 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» 

Рабочей программы. 10-11 классы. Английский язык. Издательство «Просвещение», 

Москва, 2014 г. Составитель: В.Г.Апальков. 

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2018-

2019 учебный год. 

7. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса, рекомендованного Министерством 

образования РФ. 

Издательство: Express Publish: Просвещение, Москва, 2009 г. Авторы: О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, В. Эванс, Б.Оби. 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа по 

предмету. 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена на основе: 

авторской программы по английскому языку 10-11 классы. Издательство 

«Просвещение», Москва, 2014 г. Составитель: 

В.Г.Апальков. 

Обоснование выбора рабочей программы: 

Содержание авторской программы по английскому языку направлено на освоение 

учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует учебному плану 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

английскому языку и примерной программой основного общего образования по английскому 

языку. Авторская программа 

предусматривает формирование у учащихся необходимых знаний, умений и навыков, 

ключевых компетенций для хорошей подготовки к прохождению государственной итоговой 

аттестации по английскому языку. 

3. Цели и задачи, решаемые при реализации программы. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: речевая 

компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

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

• социокультурная 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 

умения 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 передаче 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 изучения 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 иной культуры. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются 

• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

• формирование и развитие языковых навыков; 

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Особенности реализации данной рабочей программы в образовательном процессе. 

В основе реализации данной рабочей программы лежат коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы. 

Старшая ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

учащихся, так как к моменту начала обучения обучения на старшей ступени школы уже 

сложилось общее представление о мире, сформированы коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности на уровне основной школы, а так 

же общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка; накоплены знания 

о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные раннее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, 

совершенствуется качество практического владения иностранным языком, возрастает 

степень самостоятельности учащихся и их творческой активности. Усиливается роль 

принципов когнитивности, индивидуализации и дифференциации обучения, большое 

значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно- исследовательских умений. 

Особенности построения курса иностранного языка обусловлены 

сформулированными выше целями и динамикой развития учащихся. Таким образом, 

создаются условия для завершения общего среднего образования для школьников и условия, 

ориентирующие их на дальнейшее развитие профессиональных устремлений и продолжение 

образования в среднем или высшем профессиональном учебном заведении. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предмет «иностранный язык» входит в образовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения. Иностранный язык как учебный предмет 

характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 



- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение обучающимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

  



Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 

Рабочая программа по математике 10 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования.  

 

 

I. УЧЕБНИК 

 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа 10  класс : учеб. для образовательных организаций базовый и углубл..уровни \[Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин]- 5 изд. М.: Просвещение,2018.-384с и 

Геометрия, 10-11 классы: учеб. для образовательных учреждений: базовый и 

профил.уровни/[Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]- 17изд.- М.: 

Просвещение,2014-255с. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение математики в 10 классе 

(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) отводит 6 учебных часов в неделю в течение 34 недель 

обучения, всего 204 урока (учебных занятий). (4 часа алгебры и 2 часа геометрии). 

Планируемые результаты освоения курса. 

 

Ученик научится: Алгебра. 

 

1. Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

2. Решать простейшие иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения и неравенства. 

3. Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

4. Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

5. Понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в 

виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков. 

6. Строить и читать графики степенных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических функций. 

7. Приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; оперировать 

понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная мера 

угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс. 

8. Изображать на тригонометрической окружности множество решений 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств. 

 

 



Геометрия. 

 

1. Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в

 пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении. 

2. Анализировать в простейших случаях взаимное расположение геометрических 

объектов в пространстве. 

3. Изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач. 

4. Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

5. Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей многогранников). 

6. Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 

7. Проводить доказательные рассуждения в ходе решения геометрических задач. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: Алгебра. 

 

1. Решать более сложные рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы. 

2. Использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение 

равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных. 

3. Использовать метод интервалов для решения неравенств. 

4. Использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств. 

5. Составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных предметов. 

6. Использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач. 

7. Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задач. 

8. Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции. 

 

Геометрия. 

1. Решать стереометрические задачи, имеющие несколько вариантов решений 

2. Строить сечения многогранников и тел вращения с минимальным количеством 

данных. Определять вид сечений. Находить площади построенных сечений. 

3. Решать стереометрические задачи на нахождение различных элементов 

многогранников и их площади. 



 

Метапредметные результаты: 

 

1. Иметь первоначальные представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке  науки  и   техники,  о  средстве  моделирования  

явлений  и процессов. 

2. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни. 

3. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решения 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

4. Умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

5. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки. 

6. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач. 

7. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

8. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем. 

9. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

10. Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин. 

11. Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач. 

12. Использовать элементы математического

 моделирования при решении исследовательских задач. 

13. Использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

14. Использовать логические рассуждения при решении задачи. 

15. Выбирать подходящие методы представления и обработки данных. 

 

 

Личностные результаты: 

 

1. Развивать умение ясно, грамотно, точно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, формировать качества личности, необходимые человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивая аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, пространственное 

воображение, интуиции, логического мышления. 

2. Развивать критичность мышления, умение

 распознать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. 

3. Развивать представление об идеях и методах геометрии как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 



4. Развивать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении стереометрических задач; 

5. Развивать умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

6. Развивать способность к эмоциональному восприятию геометрических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

2. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для 

учителя/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2004. 

  



Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 10 класса на 

2018- 2019 учебный год создана на основе: 

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

− Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями на 5 июля 2017 года)»; 

− Приказа Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253»; 

− авторской программы Семакина И.Г. «Программа по информатике для 

10-11 классов. Базовый уровень» – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 г.; 

При составлении программы учтены основные идеи и положения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения. 

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения 

информатики после освоения предмета в 7–9 классах. Систематизирующей основой 

содержания предмета «Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного 

образования, является единая содержательная структура образовательной области, 

которая включает в себя следующие разделы: теоретические основы информатики, 

средства информатизации (технические и программные), информационные 

технологии, социальная информатика. 

Изучение информатики на базовом уровне в старших классах продолжает 

общеобразовательную линию курса информатики в основной школе. Опираясь на 

достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10–11 



классов развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам образовательной 

области. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно- 

методического комплекса, в который входят: 

• учебник и практикум в составе учебника; методическое пособие для 

учителя, где последовательно раскрывается содержание учебных тем, предлагаются 

способы и приемы работы с УМК; 

• комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год). 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно- 

методического комплекса, в который входят: 

 

• сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010». 

• учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. 

Угринович. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012»; 

• учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н.Д. 

Угринович. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012»; 

• методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»; 

• комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по предмету «История России» 

Данная рабочая программа по Истории  для 10 классов разработана в соответствии с 

ФГОС СОО и на основе Примерной основной образовательной программы  среднего  общего 

образования, авторской программы: «История России» 6-10 классы – Арсентьев, А.  А. 

Данилов и др. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) 

истории и истории России (1914-2012гг) и изучается на ступени среднего общего 

образования в качестве обязательного, в 10 классах по 2 часа в неделю. 

Кл

ассы 

Всего 

часов 

Разделы рабочей программы 

История России Всеобщая история 

10 

кла

сс 

70ч 44 26 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-

методического 

 комплекта: 

1. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 3ч. / 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под ред. А.В. Торкунова.  - М.: Просвещение, 2017. 

2. Всеобщая история. Новейшая история . Учеб. для общеобразовательных учреждений /А.А. 

Улунян,Е.Ю.Сергеев; под ред.А.О.Чубарьяна – М.: Просвещение, 2015. 
 

 Планируемые результаты освоения предмета 

 Личностные результаты: 

✓ освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

✓ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

✓ российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

✓ уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

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

проживающих в Российской Федерации; 



✓ готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

✓ приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

✓ готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Метапредметные результаты: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые  для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 



личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

 Предметные результаты: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов 

культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Предполагается, что в результате изучения истории учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

рассматривать историю России как неотъемлемую

 часть мирового исторического процесса; 

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и

 длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран; работать с историческими 

документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

критически анализировать информацию из различных источников; 

соотносить иллюстративный материал с

 историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; читать легенду 

исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 



существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

определять место и время создания исторических документов; 

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

применять полученные знания при анализе современной политики России; владеть 

элементами проектной деятельности. 

 Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

 

Формы письменной проверки: 

- письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; рефераты, эссе, 

синквейн, исторический диктант. 

Формы устной проверки: 

- устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 



11 класс 

Рабочая программа по истории для 11 класса общеобразовательной школы (базовый 

уровень ) рассчитана на 68 часов ( 2 часа в неделю ) и составлена на основе : 

▪ Федеральный государственный стандарт основного общего образования. История. – 

Москва: Просвещение, 2010 г. 

▪ Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по истории. 

▪ Историко-культурный стандарт. 

▪ Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина. 

Авторских программ: 

1) «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. 

Базов. уровень. «Просвещение», 2014 

2) «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко. Базов. уровень. «Просвещение»,2014 

 

 Цели изучения предмета: 

➢ воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

➢ освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

➢ овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

➢ формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

➢ применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин , историко – культурного стандарта ; 

➢ развитие способностей понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоз- зренческими системами; 

➢ овладение умениями и навыками поиска, систематизацией и комплексного 

анализа исторической информации; 

➢ формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

➢ освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

➢ овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 



анализа исторической информации; 

➢ формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности и гражданина. 

 

 

 Задачи изучения истории: 

➢ познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества; 

➢ вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

➢ развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять 

исторические знания при рассмотрении современных событий; 

➢ развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

культуры; 

➢ воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других 

народов 

➢ сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути 

России и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной истории ХХ и ХХI веков; 

➢ сформиро

вать   у   обучающихся   понимание   места   и   роли   России   во всемирно – историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества. 

➢ Методической основой программы курса являются цивилизационный подход в 

сочетании со стадиальным, теория модернизации и представление о многофакторности 

исторического процесса. 

➢ Историческое образование на ступени среднего общего образования 

способствует формированию 

систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению  социального  

оп ыта  учащихся     при      изучении      и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую 

роль         играет          

 развитие способности учащихся  к  пониманию 

 исторической   логики общественных процессов,    

 специфики       возникновения      и 

развития   различных     мировоззренческих,  

 ценностно- мотивационных,   социальных  систем.  Тем 

 самым,  историческое образование приобретает особую роль в 

процессе самоидентификации подростка, осо знания       им        себя        как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессион ального сообщества. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение истории в полной средней школе направлено на совершенствование и 

расширение круга общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

орга- низовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 



оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов изучения. 

 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся. В ее рамках развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в 

различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отде- ления основной информации от второстепенной, критической оценки достоверности 

полученной информации, передачи ее содержания адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

 

С учетом специфики целей и содержания образования в полной средней школе 

существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 

объективной оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. 

Используемый учебно–методический комплект 

 

1. «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. 

Сергеев. 

«Просвещение», 2014 

2. «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко. «Просвещение», 2014 

  



Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

Рабочая программа по обществознанию предназначена для 10-11

 классов общеобразовательных учреждений. Составлена на основе 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего (полного) 

общего образования, авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Л.Ф. 

Ивановой. Программы общеобразовательных учреждений. (Обществознание. 6-11 классы. 

М.: Просвещение, 2009). 

Учебник: 

10 класс: Обществознание (базовый уровень)/ Боголюбов Л.Н., Лабезникова 

А.Ю., Телюкина М.Ю.. Обществознание.: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений/базовый уровень.–М.: Просвещение, 2014. 

11 класс: Обществознание (базовый уровень)/ Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., 

Литвинов В.А. Обществознание.: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений/базовый уровень.–М.: Просвещение, 2014. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

– развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;   способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

– освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

– овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

– формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

На изучение курса «Обществознание» в 10-11 классах отводится по 68 часов в год (2 

часа в неделю). 

  



Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 10 класс 

Базовый уровень 

Рабочая программа составлена на основе федерального закона Об образовании в 

Российской Федерации N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года; 

Федерального государственного   образовательного   стандарта   среднего   (полного) 

общего образования, примерной программы среднего (полного) общего образования по 

географии (М.:  Просвещение, 2017), рабочей программы по географии (М.: 

Просвещение, 2017). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Максаковского 

В.П. «География. 10-11 классы: базовый уровень» (М.: Просвещение, 2017). 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение географии в 10-11 классах 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, раскрывает 

географические аспекты глобальных и региональных явлений и процессов. 

Базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения. 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. 

Главные цели преподавания географии на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и  

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 



также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 

спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Форма  организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, проблемного 

обучения, коллективного обучения, деятельностного подхода в обучении, развития навыков 

контроля и самоконтроля, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т.д. 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: текущий контроль  в 

форме устного фронтального опроса, контрольных работ, тестов, проверочных работ, 

практических работ, работы с контурными картами и т.д. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Министерством образования РФ разработаны и утверждены федеральный компонент 

Государственного стандарта общего образования и федеральный базисный учебный  план 

общеобразовательных учреждений (см. приказ министра образования России от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» и приказ 

министра образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»). 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных  учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах по 35 часов: 1 час в неделю. В 10 классе в курсе 

«Социально-экономическая география мира» изучается I часть «Общая характеристика 

мира». 

Каждый из разделов курса («Современная политическая карта мира», «География 

мировых природных ресурсов», «География населения мира», «Научно-техническая 

революция и мировое хозяйство», «География отраслей мирового хозяйства») включает 

изучение принципов, закономер¬ностей, методов пространственного анализа. 

В программу внесены следующие изменения: 

Раздел «Современная политическая карта мира» перенесен из 11 класса. Данное 

изменение рационально, оно позволяет обучающимся иметь полное представление о 

государствах для более детального изучения тем курса, т.к. в каждой теме постоянно 

упоминаются государства, называются группы государств (экономически развитые, 

развивающиеся и т.д.). Изменение внесено за счет уплотнения материала и сокращение часов 

в разделах «Введение» (1час вместо 4-х); «География мировых природных ресурсов» (5часов 

вместо 6): тема «Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий» изучается в темах «Природные ресурсы Земли, их виды» 

(«Ресурсообеспеченность») и «Оценка обеспеченности разных стран и регионов мира 

основными видами природных ресурсов» («Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий»); «География отраслей мирового хозяйства»: тема «География мировых 

валютно-финансовых отношений» изучается в теме «Внешние экономические связи». 

В разделе «География населения мира» увеличено количество часов с 5-ти до 7-ми: в 

теме «Структура населения» рассматривается только поло-возрастной состав населения, 

отдельно изучается тема «Страны с различным национальным и религиозным составом». 

Для более прочного усвоения знаний введен урок-практикум «Современные пути миграций 

населения и крупнейшие агломерации мира». Данные изменения внесены за счет уплотнения 



материала и сокращения часов раздела НТР и мировое хозяйство ( с 7  до 5): тема 

«Воздействие НТР на мировое хозяйство» изучается в теме «Мировое хозяйство. 

Международное географическое разделение труда», а «Международная специализация и 

кооперирование» - в теме «Отраслевая структура мирового хозяйства». Увеличено 

количество оценочных работ (10 вместо 6), что позволит осуществлять переход от освоения 

определенной суммы знаний обучающихся к умениям их применять, самостоятельно 

добывать, пополнять и развивать: «Обозначение на к/к стран различных типов», 

«Составление картосхемы главных интеграционных группировок мира», «Обозначение на 

контурной карте стран-лидеров по основным отраслям сельского хозяйства»,  «Составление 

маршрута кругосветного путешествия». 

Изменены формулировки практических работ в разделе «География населения мира»: 

«Составление  сравнительной  оценки  трудовых  ресурсов  стран  и  регионов  мира»  

на 

«Составление   картосхемы   современных   путей   миграций   населения   и 

крупнейших 

агломераций мира», «Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения 

производительных сил» на «Составление классификационных таблиц стран с различным 

национальным или религиозным составом»; в разделе «География отраслей мирового 

хозяйства - «Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности мира» на «Составление картосхемы «ТЭК и металлургия мира». 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важнейшей воспитательной задачей курса географии 10 класса является обучение 

навыкам и умениям, необходимым для самостоятельного понимания и анализа  процессов и 

явлений современного мира. В основу положен самостоятельный деятельностный подход 

обучающихся к формированию собственного аналитического взгляда на окружающий мир. 

Подобный подход, способствующий становлению творчес¬кой и инициативной личности, 

воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков: 

       умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

       определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

       поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе в геоинформационных системах; 

       обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, 

явлений и процессов; 

       владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

11 класс 

Рабочая программа разработана для преподавания географии в 11 классе. Учебник для 

11 класса входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2018/2019 учебный год. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 



Преподавание учебного предмета «Географии» в 2018 - 2019 учебном году 

осуществляется в соответствии с основными нормативными документами, определяющими 

структуру и содержание курса: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 2018 г.). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Общая характеристика курса 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он 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. 

Изучение географии в 11классе направлено на достижение следующих основных 

целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов 

Описание места учебного предмета «География» 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует 

содержание предметных тем федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования и примерной программы среднего (полного) общего 

образования по географии. Изложенные в ней требования к уровню подготовки учащихся 

соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам средней (полной) общей школы, 



определённым государственным стандартом среднего (полного) общего образования по 

географии. Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по географии. Данная программа опубликована в учебном 

издании « Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии 10-11 

классы. Базовый уровень» /В.И. Сиротин,  И.И.  Душина, Е.М. Домогацких. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Рабочая программа для 10-го класса, согласно действующему Базисному учебному 

плану, предусматривает обучение географии в объёме 34часов 1 час в неделю. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 

Изучение биологии осуществляется на основании авторской программы среднего 

общего образования «Биология. Базовый уровень. 10-11 классы.», автор В.В. Пасечник (М.: 

Дрофа, 2017). 

В 2016-2017 учебном году в 10-х классах применялась авторская программа 2009 г. 

Новая редакция программы устраняет несоответствие с учебником и позволяет не 

обосновывать необходимость её изменения. 

Программа: Пасечник В.В. Биология. Базовый уровень. 10-11 классы: рабочая 

программа к линии УМК В.В. Пасечника: учебно-методическое пособие / В.В. 

Пасечник. - М.: Дрофа, 2017. 

Учебник: Каменский А.А. Общая биология. 10-11 класс: учебник для общеобр. 

учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник - М.: Дрофа, 2016 и др. 

Выделение учебного времени на изучение учебного предмета 

Курс Кол-во учебного времени 

10 класс 34 ч 

11 класс 34 ч 

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части. В авторской 

программе приведён примерный перечень лабораторных работ с указанием - на выбор 

учителя. В соответствии с имеющимся оборудованием предусмотрено проведение 12 

лабораторных работ за 2 года обучения. 

Виды работ 10 кл. 11 кл. 

Лабораторных работ 7 5 

 

В соответствии с авторской программой не предусмотрено проведение контрольных 

работ и зачётов. При проведении проверочных работ их оценивание не является 

обязательным. 

Учащийся научится: 

■ раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

■ понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками:биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

■ понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», 

«экосистема», «биосфера»; 

■ использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

■ формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты их проверки; 

■ сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

■ обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

■ приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 



(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

■ распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

■ распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

■ описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

■ объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

■ классифицировать биологические объекты, на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

■ объяснять причины наследственных заболеваний; 

■ выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

■ выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к  среде обитания и действию экологических факторов; 

■ составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

■ приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

■ оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования её в учебной 

деятельности и  решении практических задач; 

■ представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

■ оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и собственной жизни; 

■ объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

■ объяснять последствия влияния мутагенов; 

■ объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Учащийся получит возможность научиться: 

■ давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,  

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности, изменчивости; 

■ характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

■ сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

■ решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

■ решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

■ решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 



■ устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

  



Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 

 

Рабочая программа по предмету «Химия» разработана на основе: 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г. №1089. примерной программы общеобразовательных учреждений «Химия. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана.10-11классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ М.Н.Афанасьева. - М.: 

Просвещение, 2017. - 48 с. 

основной образовательной программы среднего общего образования, утвержденной 

приказом директора от 30.08.2016г. №87.о. 

Рабочая программа по предмету «Химия» разработана в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от31.03.2014г. №253, с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 08.06.2015г. №576. 

Рабочая программа включает в себя: 

печатное издание авторской программы «Химия. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10-11классы: учеб.пособиедля 

общеобразоват. организаций: базовый уровень/ М.Н.Афанасьева. - М.: Просвещение, 2017. - 

48 с. 

  



Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» 

 

Рабочая программа учебного предмета «физика» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

Примерной программы основного общего образования по физике (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. – М.: Дрофа, 2010) 

и скорректирована с учетом программы А.Г.Саенко, В.С.Данюшенков,О.В.Коршунова 

«Физика 

10-11 класс». Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Физика 

10» Г.Я.Мякишева, методических рекомендаций и учебно-методического комплекса к нему. 

Она включает дополнительно некоторое количество лабораторных, практических работ и 

опытов, позволяющих поддерживать интерес к предмету, так как физика – наука 

экспериментальная и изучает природные явления опытным путем. 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ, 

практического использования физических знаний; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации, в том числе средств современных информационных 

технологий; формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 

— воспитание убежденности в необходимости познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни и обеспечения безопасности собственной жизни. 

  



Аннотация к рабочей программе по предмету «Астрономия» Настоящая 

программа составлена на основе образовательного стандарта по астрономии для средних 

общеобразовательных школ и авторской учебной программы по астрономии для средней 

школы 

УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования 

При составлении рабочей программы учтены «Методические рекомендации по введению 

учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего 

общего образования» 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. 



«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

  



Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

организациях. Содержание учебника по физической культуре ориентировано на 

формирование личности, готовой к активной и творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Такая целевая установка сформулирована в Федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС). В сочетании с другими формами 

обучения — 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй 

половины дня, внеклассной работой по физической культуре, физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями — достигается формирование физической культуры личности. 

Физическая' культура личности включает в себя мотивацию и потребность в 

систематических занятиях 

физическими упражнениями и спортом, использование для укрепления здоровья и 

хорошего самочувствия оздоровительных упражнений и гигиенических процедур. Она 

предполагает также должную культуру освоенных двигательных действий (движений), 

телосложения, здоровья и соответствующий уровень физической подготовленности. 

В процессе освоения содержания предмета «Физическая культура» решаются задачи 

по разностороннему физическому, нравственному, эстетическому и этическому воспитанию 

личности старшеклассника, создаются возможности для межличностного общения и 

коллективного сотрудничества. Занятия по физической культуре создают 

неограниченные возможности для развития самостоятельности и активности, формируют у 

учащихся такие потребности, как стремление к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самореализации и творчеству. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей 

школе направлен на решение следующих задач: 

содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями базовых ‘видов спорта, 

упражнений современных оздоровительных систем физической культуры и 

прикладной физической подготовки, а также формирование умений применять эти 

упражнения в различных по сложности условиях; 

дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения 

двигательных действий, их согласования, способностей к произвольному расслаблению 

мышц, вестибулярной устойчивости и др.); 

формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах 



физической культуры, спортивной тренировки и соревнований; 

формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с данными 

самонаблюдения и самоконтроля; 

формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии; 

формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции; закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранным видом спорта (на основе овладения средствами и методами их организации, 

проведения и включения в режим дня, а также как формы активного отдыха и досуга). 

Данная рабочая программа создавалась с учётом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные и внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна содействовать решению вышеназванных задач и создавать 

максимально благоприятные условия для развития учащихся и успешной работы учителя. В 

программе предусмотрен учёт индивидуальных интересов, запросов и способностей 

старшеклассников, региональной и национальной специфики, а также местных особенностей 

работы школы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Понятийная база и содержание учебного курса основаны на положениях нормативно- 

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

требований к результатам освоения образовательной программы среднего (полного) 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте среднего 

общего образования; 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; примерной 

программы среднего общего образования; 

приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Предметом обучения физической культуре в старшей школе 

продолжает оставаться двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

ориентирована на совершенствование целостной личности в единстве её психофизических, 

нравственных, волевых и социальных качеств. 

Раздел «Знания о физической культуре» содержит учебный материал, в процессе 

освоения которого учащиеся 10—11 классов приобретают знания о роли и значении 

регулярных 

занятий физической культурой и спортом для приобретения физической 

привлекательности, психической устойчивости, повышения умственной и физической 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека, а также для подготовки к предстоящей жизнедеятельности, в том числе и 

службе в армии (юноши). Осваивая этот раздел, учащиеся узнают также о современных 



спортивно-оздоровительных системах физических упражнений, приобретают необходимые 

знания о современном 

олимпийском и физкультурно-массовом движении в России и в мире, усваивают 

сведения о порядке осуществления контроля и регулирования физических нагрузок во время 

занятий 

физическими упражнениями, способах регулирования массы человека, формах и 

средствах контроля индивидуальной физкультурной деятельности. 

При планировании учебного процесса по разделу «Знания о физической культуре» 

следует учесть его связь с осваиваемыми конкретными двигательными умениями и 

навыками, вопросами развития соответствующих кондиционных и координационных 

способностей, основами самостоятельных тренировок и занятий выбранными видами спорта. 

В раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» входят 

соответствующие учебные задания, выполняя которые учащиеся осваивают основные 

способы организации, планирования, контроля и регулирования занятий физкультурной и 

спортивной направленности, проводимых с учётом индивидуальных предпочтений и 

интересов. В результате добровольного включения учащихся в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом у них вырабатываются такие важные качества, как 

целеустремлённость, дисциплинированность, активность, самостоятельность, стремление к 

физическому и духовному совершенству. Содержание этого раздела должно быть особенно 

тесно связано с разделом «Знания о физической культуре». 

Раздел «Физическое совершенствование» включает в себя учебный материал, 

направленный на овладение базовыми видами спорта школьной программы и основами 

физкультурно- оздоровительной, спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной 

деятельности. В процессе освоения этого материала задачи формирования необходимых 

знаний и умений наиболее тесно переплетаются с задачами повышения физической 

(кондиционной и 

координационной) подготовленности. Содержание данного раздела ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, разностороннюю физическую подготовку, обогащение и 

расширение двигательного опыта (посредством овладения новыми, более сложными, чем в 

основной школе, двигательными действиями), формирование умений применять этот опыт в 

различных по сложности условиях. Разумеется, в ходе изучения данного материала учащиеся 

должны повысить свои функциональные возможности и укрепить здоровье. 

В разделе «Тематическое планирование» отражены планируемые учебные темы и 

виды деятельности учащихся. В соответствии с требованиями ФГОС уровни знаний, 

способы осуществления физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и 

прикладной физической подготовленности могут выступать как объективные критерии 

оценки результативности и эффективности учебно-воспитательного процесса. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 10 и 11 классах продолжается обязательное изучение учебного предмета 

«Физическая культура» из расчёта 3 ч в неделю. Третий час на преподавание предмета 

«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

  



Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая  программа учебного курса  «Основам  Безопасности жизнедеятельности» для 

10- 

10 классов   составлена   в   соответствии   с   федеральным   компонентом   

государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования (приказ Министерства  

образования РФ ОТ 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования») , основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП, ООО) БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 7»; и 

программы под редакцией: А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. 

Васнев 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов

 общеобразовательных учреждений, напечатанной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под общ.ред. А. Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2009 Количество часов по учебному плану: 35, всего 35. В 

неделю: 1. Всего 69 часов за период освоения ООП. 

 

Цели и задачи курса: 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной 

и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и Социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых 

моральных, физических и психологических качеств для  выполнения конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите Отечества; 

• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от  опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного  и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой  медицинской  помощи  при 

неотложных состояниях. 

 

Задачи курса: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 



жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении ЗОЖ; 

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

действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим; 

• основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации по обеспечению национальной безопасности России; 

• социально-демографические процессы, происходящие в России и их влияние 

на безопасность государства; перспективы развития ядерной энергетики в стране и 

обеспечение радиационной безопасности населения; 

• индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения  

террористического акта, правила безопасного поведения при захвате в качестве заложника и 

при освобождении заложников спецподразделениями; 

• основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 

• основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их 

классификация; 

• организацию в Российской Федерации защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как 

гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том 

числе и по вооруженной защите Российской Федерации; 

• основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях 

I. Планируемы результаты 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 



время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; уметь: 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ведения здорового образа жизни 

• оказывать первую медицинскую помощь; 

• развивать в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

• вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 
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