
Аннотация к рабочей программе «Литература» (10-11 классы) 2023-2024 учебный год 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

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

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и 

понимания художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в 

соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным 

развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по отношению к курсу 

литературы в основной школе. Происходит углубление межпредметных связей с курсом 

русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 

формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы российского историко-

литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, 

включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых предметных 

результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех обучающихся. 

Планируемые предметные результаты на углублённом уровне реализуются в отношении 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

изучения предмета. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 



Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят: 

 в сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, 

лежащим   в основе   исторической   преемственности   поколений, и уважительного 

отношения к другим культурам; 

 в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; 

 в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры 

и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности. 

Реализация    этих    целей    связана    с развитием     читательских    качеств и устойчивого 

интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и 

сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на   знании   содержания 

произведений,   осмыслении   поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка   художественных   текстов    и 

способствует    совершенствованию   устной и письменной речи обучающихся на примере 

лучших литературных образцов. Достижение указанных целей возможно при 

комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой 

и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в 

языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к 

лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI 

века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как социокультурному 

и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта 

человечества, этико- нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, 

культурных традиций и ценностей. 

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

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к 

российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и 

сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие 

потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 

ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной 

литературы, в том числе литератур народов России, а также на формирование потребности в 

досуговом чтении и умение составлять программы собственной читательской деятельности, 

участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 

литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью 



с использованием теоретико- литературных знаний и представления об историко-

литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о 

специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания 

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

осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- эстетических 

возможностей   языка и реализацией   их в учебной   деятельности и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных 

текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 

использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в сети Интернет. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования на базовом уровне в 

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

часа (3 часа в неделю). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. Программа по литературе для 10-11 классов общеобразовательной школы (авторы-

составители С.А.Зинин, В.А.Чалмаев)/ Программа по литературе для 5 

-11 классов общеобразовательной школы. Авторы-составители Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин, В.А.Чалмаев.- М.: «Русское слово», 2020. 

2. Зинин С.А., Чалмаев В.А. «Русская литература XX века» Учебник для 11 ласса 

общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово», 2021. 

3. Зинин С.А., Чалмаев В.А. «Русская литература XXвека»Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово», 2022. 

4. Методические рекомендации по использованию учебников: В.А. Чалмаев, С.А. 

Зинин «Русская литература XX века»(11 класс) при изучении предмета на базовом и 

профильном уровне. 10-11 классы. - М.:«Русское слово»,2019 

 

Аннотация к рабочим программам для 10-11 классов (ФГОС СОО) 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Автор Н.Г. Гольцова 

    В соответствии с ФГОС среднего общего образования целями изучения предмета 

«Русский язык» являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского 

языка и литературы; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 

приобщение 

через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой 



культуры; 

формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; 

свободно 

использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе 

средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование 

богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского 

языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том 

числе языкового анализа художественного текста); 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

    Содержание программы представлено следующими разделами: 

- в программе на уровень обучения: «Пояснительная записка», «Цели изучения учебного 

предмета», «Планируемые результаты освоения учебного предмета», «Содержание учебного 

предмета, курса», «Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности», 

«Место учебного предмета в учебном плане», «Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы»; 

- в программе на параллель: «Планируемые результаты освоения учебного предмета», 

«Содержание учебного предмета, курса», «Учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности», «Место учебного предмета в учебном плане», 

«Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы», «Календарно-тематическое планирование». 

     В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 

- по очной форме обучения: 34 ч.(10 кл.), 34 ч.(11 кл.). 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология. Базовый 

уровень» для обучающихся 10 – 11 классов 

Дисциплина «Биология» включена в базовую часть естественного цикла. 
Программа по биологии на уровне среднего общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 



образования, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей программы 

воспитания, письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования № 03-327 от 03.03.2023 г. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

биологии для 10- 11 классов предметной линии «Линия жизни», автор Пасечник В.В. 

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

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем 

разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в 

отношении объектов живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

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

закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования 

представлений о естественно- научной картине мира, о методах научного познания, 

строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации, 

выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, 

идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, 

развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на 

основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических 

знаний в практической деятельности человека, развитии современных медицинских 

технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 

культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

Объем дисциплины. Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего 

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

(1 час в неделю). 

Основные разделы дисциплины. Структурирование содержания учебного 

материала в программе по биологии осуществлено с учётом приоритетного значения 

знаний об отличительных особенностях живой природы, о её уровневой организации и 

эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета 

«Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы 

научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая 

система», «Система и многообразие органического мира», «Эволюция живой природы», 

«Экосистемы и присущие им закономерности». 

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

является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области 

«Естественно-научные предметы». 

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

Контроль состоит из контрольных работ, тестовых заданий, лабораторных и практических 

работ. 



 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс ФГОС СОО 

 

Аннотация к рабочей программе по ИКТ 10-11 классы Рабочая программа по информатике 

и информационно-коммуникационным технологиям (далее ИКТ) составлена на основании 

Федерального Государственного образовательного стандарта, а также авторской 

программы И.Г.Семакина и Е.К.Хеннер. Данная рабочая программа призвана обеспечить 

базовые знания учащихся средней (полной) школы, т.е. сформировать представления о 

сущности информации и информационных процессов, развить алгоритмическое мышление, 

являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с 

современными информационными технологиями. 

Описание УМК и его соответствие общим целям среднего общего образования согласно 

требованиям ФГОС. 

Основной принцип, которым руководствовались авторы при разработке учебного курса для 

преподавания информатики на базовом уровне, заключается в соблюдении соответствия 

требованиям ФГОС. Удовлетворение всем требованиям ФГОС обеспечивает полный набор 

компонентов УМК. Согласно разделу ФГОС 18.3.1 «Учебный план среднего общего 

образования», в состав обязательной для изучения предметной области 

«Математика и информатика» входит учебный предмет «Информатика» (базовый и 

углубленный уровни). Данный учебно-методический комплект (УМК) обеспечивает 

обучение курсу информатики на базовом уровне и включает в себя: 

-учебник «Информатика» базового уровня для 10 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. 

К., Шеина Т. Ю.); 

-учебник «Информатика» базового уровня для 11 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер 

Е. К., Шеина Т. Ю.); 

-задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И. Г., Хеннера Е. К.; - 

методическое пособие для учителя; 

-электронное приложение. 

 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР 

(schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, 

 роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовыватьинформационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

http://fcior.edu.ru/


 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основные задачи программы: 

 

Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в 

природных, социальных и технических системах; понимание назначения информационного 

моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества. 

Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления 

различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты 

информации, информационного моделирования. 

Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ. 

К последним, прежде всего, относятся операционные системы, прикладное программное 

обеспечение общего назначения. Приближения степени владения этими средствами к 

профессиональному уровню. Приобретение опыта комплексного использования 

теоретических знаний (из области информатики и др. предметов) и средств ИКТ в 

реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. Все 

перечисленные позиции в совокупности составляют основы информационно- 

коммуникационной компетентности, которыми должны овладеть выпускники полной 

средней школы. В современном обществе происходят интеграционные процессы между 

гуманитарной и научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с 

распространением методов компьютерного моделирования (в том числе и 

математического) в самых разных областях человеческой деятельности. Учащиеся 

приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах, включая оптические диски, сканеры, модемы, Приобретение 

информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и 

графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД, мультимедийными 

продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. Обучение сопровождается 

практикой работы на ПК с выполнением практических работ по всем темам программы. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики в основной школе: - Линию информация и информационных процессов 

(определение информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработка информации в 

информационных системах; информационные основы процессов управления). - Линию 

моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное 

моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). - Линию 



информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). - 

Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет). - Линию социальной информатики 

(информационные ресурсы общества, информационная культура, информационное право, 

информационная безопасность) Содержание учебника инвариантно к типу ПК и 

программного обеспечения. Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от 

используемых в школе моделей компьютеров, операционных систем и прикладного 

программного обеспечения. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем  

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными тестовыми заданиями, практическими работами. На учебных и 

практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение требований 

безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения информатики и информационных 

технологий на ступени полного (общего) образования на базовом уровне. В том числе в Х 

классе – 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю и в XI классе – 34 учебных 

часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета и место учебного предмета в учебном плане 

 

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики 

после освоения основ предмета. 10 Структура и содержание курса 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: 

1. Теоретические основы информатики. 

 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

 

3. Информационные технологии. 

 

4. Социальная информатика. 

 

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, имеют 

общеобразовательную направленность. Следовательно, 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. Повышению научного уровня содержания курса способствует 

более высокий уровень развития и грамотности старшеклассников по сравнению с 

учениками основной школы. Это позволяет, например, рассматривать некоторые 

философские вопросы информатики, шире использовать математический 



аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам информатики, к информационному 

моделированию. Через содержательную линию «Информационное моделирование » 

(входит в раздел теоретических основ информатики) в значительной степени проявляется 

метапредметная роль информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным 

предметным областям, а информатика предоставляет для их решения свою методологию и 

инструменты. Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню изучения 

вопросов информационного моделирования способствуют новые знания, полученные 

старшеклассниками при изучении других дисциплин, в частности, математики. В разделах, 

относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают новые знания о 

возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню применения ИКТ 

в профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе уделяется развитию 

знаний и умений в разработке баз данных (БД). В дополнение к курсу основной школы 

изучаются методы проектирования и разработки многотабличных БД и приложений к ним. 

Рассматриваемые задачи дают представление о создании реальных производственных 

информационных систем. В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые 

знания о техническом и программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о 

функционирующих на их базе информационных сервисах. В этом же разделе ученики знако 

мятся с основами сайтостроения, осваивают работу с одним из высокоуровневых средств 

для разработки сайтов (конструктор сайтов). Значительное место в содержании курса 

занимает линия алгоритмизации и программирования. Она также является продолжением 

изучения этих вопросов в курсе основной школы. Новым элементом является знакомство с 

основами теории алгоритмов. Углубляются знания языка программирования (в учебнике 

рассматривается язык Паскаль), развиваются умения и навыки решения на компьютере 

типовых задач обработки информации путем программирования. В разделе социальной 

информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, раскрываются проблемы 

информатизации общества, информационного права, информационной безопасности. 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических 

принципов, отмеченных в ФГОС, — деятельностном подходе к обучению. В состав каждого 

учебника входит практикум, содержательная структура которого соответствует структуре 

теоретических глав учебника. Каждая учебная тема поддерживается практическими 

заданиями, среди которых имеются задания проектного характера. При необходимости 

расширения объема практической работы (например, за счет расширенного учебного 

плана) дополнительные задания могут быть почерпнуты из двухтомного задачника-

практикума, указанного в составе УМК. Еще одним источником для самостоятельной 

учебной деятельности школьников являются общедоступные электронные (цифровые) 

обучающие ресурсы по информатике. Эти ресурсы могут использоваться как при 

самостоятельном освоении теоретического материала, так и для компьютерного 

практикума. Преподавание информатики на базовом уровне может происходить как в 

классах универсального обучения, так и в классах самых разнообразных профилей. В связи 

с этим курс рассчитан на восприятие учащимися как с гуманитарным, так и с 

естественнонаучным и технологическим складом мышления. Отметим некоторые 

обстоятельства, повлиявшие на формирование содержания учебного курса, в частности, в 

главе, посвященной информационному моделированию (11 класс). В современном 

обществе происходят интеграционные процессы между гуманитарной и научно-

технической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов 



компьютерного моделирования (в том числе и математического)в самых разных областях 

человеческой деятельности. Причиной этого явления является развитие и распространение 

ИКТ. Если раньше, например, гуманитариям для применения математического 

моделирования в своей области следовало понять и практически освоить его весьма 

непростой аппарат (что для некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то 

теперь ситуация упростилась: достаточно понять постановку задачи и суметь подключить 

к ее решению подходящую компьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. 

Стали широко доступными компьютерные системы, направленные на реализацию 

математических методов, полезных в гуманитарных и других областях. Их интерфейс 

настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших усилий, чтобы понять, как 

действовать при вводе данных и как интерпретировать результаты. Благодаря этому 

применение методов компьютерного моделирования становится всё более доступным и 

востребованным для социологов, историков, экономистов, филологов, химиков, медиков, 

педагогов и пр. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

-личностным результатам; 

 

-метапредметным результатам; 

 

-предметным результатам. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. Каждая учебная дисциплина формирует определенную 

составляющую научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся 

о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает 

информатика в современной системе наук, об информационной картине мира, ее связи с 

другими научными областями. Ученики получают представление о современном уровне и 

перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, 

смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 

проектной и других видах деятельности. Эффективным методом формирования данных 

качеств является учебно-проектная деятельность. Работа над проектом требует 

взаимодействия между ученикамиисполнителями проекта, а также между учениками и 

учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения, принимающим результаты работы. В завершение работы предусматривается 

процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия 

коммуникативных навыков у детей. 



3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь. Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером 

(не только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно 

знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации собственных жизненных планов. Данное качество 

формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно- 

исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика 

проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные 

перспективы в изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В 

содержании многих разделов учебников рассказывается об использовании информатики и 

ИКТ в различных профессиональных областях и перспективы их развития. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. Данная компетенция формируется  

при изучении информатики в нескольких аспектах, таких как: 

*учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы; 

*изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 

анализу объекта деятельности; 

*алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя 

из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 

(системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической 

системы курса: 

*формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует 

к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

*ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное об 

суждение ее результатов. 



3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в 

этой области невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной 

деятельности. Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики 

осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. Формированию этой 

компетенции способствует методика индивидуального, дифференцированного подхода 

при распределении практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых 

учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и 

умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных 

заданий. 

Техническое и программное обеспечение образовательного процесса 

 

Организация учебного процесса в старших классах по информатике требует наличия в 

учебном заведении современной информационно-образовательной среды. В разделе 26 

ФГОС сказано: «Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы должны обеспечиваться

 современной информационнообразовательной средой. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, 

иное информационное оборудование, коммуникационные каналы; систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде». Для проведения плановых учебных занятий по информатике 

необходимо наличие компьютерного класса (ИКТ-кабинета) в соответствующей 

комплектации. 

 

Аннотация к рабочей программе по химии (10-11 классы) ФГОС  

Г.Е. Рудзитис и Ф.Г. Фельдман 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования, программы по химии 10-11 классы. Предметная линия учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

А.М. Радецкий — М.: Просвещение УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10 класс М.: Просвещение 2018 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. Химия 11 класс М.: Просвещение 2019 . Радецкий А.М. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций 10-11 классы М.: Просвещение 2022. 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 10 класс – 1 часа в неделю, 36 часа в год 11 

класс – 1 часа в неделю, 34 часов в год  

Данный курс предусматривает цель:  



 Освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

о важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов. 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных. 

 Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

           Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на решение 

следующих задач: 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему  здоровью и 

окружающей среде. 

 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций, таких как: умение самостоятельно 

и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, проводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.  

 подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с веществами и 

знающих их практическое значение, экологически грамотных выпускников. В 

процессе овладения химическими знаниями и умениями учащиеся должны осознать 

очевидный факт: химия не более опасна, чем любая другая наука, - опасно ее 

непонимание или пренебрежение законами, что ведет к созданию экологически 

неполноценных технологий и производств; опасно сознательное использование 

достижений химической науки и химической промышленности во вред человеку. 

 подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества. 

Отличительной особенностью данной программы является использование проектной 

методики, связанной с реализацией междисциплинарной образовательной программы 

формирования проектно – исследовательских компетенций. Особенностью организации 

учебного процесса по данному курсу является широкое использование метода проектов и 

системно – деятельностного подхода, ТРИЗ и РКМ технологий. 

В результате изучения химии на базовом уровне в 10-11 классе  учащиеся должны 

знать / понимать: 

 важнейшие химические понятия: химическая связь, электроотрицательность,   

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,     

периодический закон; 

 основные теории химии: строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; 

щелочи, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 



молярная масса, молярный объем, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа. 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон. 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации. 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов в 

органических и неорганических соединениях, тип химической связи в органических 

и неорганических соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам химических соединений. 

 характеризовать: общие химические основных классов органических и 

неорганических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических и неорганических соединений; элементы малых периодов по их 

положению в периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи в органических и неорганических веществах, зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

и неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 использовать: компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различной форме. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 бережного и сознательного отношения к себе, окружающим, природе; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально – 

культурных ситуациях общения; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 11 класс  



авторы Е.М Домогацких., Н.И. Домогацких на 2023 – 2024 учебный год. 

 
 
Рабочая программа по географии 11 класса составлена на основе 
 
авторской программы Е.М. Домогацких, «Русское слово», 2019 г. и соответствует

 Федеральному компоненту государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, учебному плану образовательного учреждения 

и предусматривает изучение предмета на базовом уровне. 

Рабочая программа по географии 11 класса рассчитана на 1 час в неделю. 

Изучение географии в 11 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

целей: 

- сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного

 общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей 

среде. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню 

подготовки. 

Обучающиеся должны: знать/понимать: 

- особенности  современного  этапа  развития  географической  науки, ее объект, предмет, 

структуру, методы и источники географической информации, основные теории и 

концепции; значение географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человеческого общества; 

- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая 

географическое положение,           географическое           районирование, 

территориальные системы, комплексное географическое страноведение и



регионализм, развитие географической оболочки, природопользование и геоэкологию, 

географическое разделение труда 

уметь: 

- применять основные положения географической науки для описания и анализа 

современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-

общественной территориальной системы; 

- характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные 

географические характеристики различных территорий; 

- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование 

территориальных взаимодействий различных географических явлений и процессов  с  

использованием разнообразных методов географической науки; - решать социально 

значимые географические задачи на основе проведения геоэкологической и 

геоэкономической экспертизы использовать  приобретенные  знания  и умения в 

практической  деятельности  и повседневной жизни для: 

- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных,  

социально - экономических,  техногенных  объектов и процессов  в условиях планирования 

их развития; 

- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 

географической и геоэкологической экспертизы; 

- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного 

воздействия на земную кору; 

- понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных  

сферах жизни общества;  подготовки к продолжению образования в выбранной области. 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля: 

- самостоятельные и проверочные работы, тестирование, в том числе частичное 

включение 

- контрольно-измерительных материалов выпускного экзамена в 
 
проверочные работы на протяжении всего школьного курса географии. 
 
Преемственность предмета с предыдущими годами обучения 

заключается в том, что данный курс завершает цикл школьного 

географического образования и призван сформировать у обучающихся представление 

об окружающем мире, понимание основных тенденций и



процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь 

природы, населения и хозяйства земного шар. 

На базовом уровне на изучение предмета в 11 классе отводится 34 часа учебного 

времени. 

Количество учебных недель – 34.  

Реализация программы осуществляется при использовании УМК Е.М.  

Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева, 6-10 классов. – М.: Русское слово», 2017. 

Учебник: Домогацких  Е.М., Алексеевский Н.И. География:  Экономическая  и 

социальная  география  мира: В 2 ч.  Ч. 2. Региональная  характеристика  мира: Учебник 

для 10 - 11 классов общеобразовательных  учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское  слово 

– РС», 2020г.. 

Программа  курса  «Экономическая  и  социальная  география  мира» соответствует  

образовательному  стандарту  и полностью  реализует Федеральный компонент  среднего  

образования  по  географии  в 10 – 11 классах. География  входит в перечень  учебных  

предметов,  которые изучаются  по выбору  на базовом или профильном уровне.  На 

базовом уровне на изучение  предмета в 10 и 11 классах отводится 68 часов учебного 

времени. Этому  требованию  отвечает структура  данного  учебника: он состоит  из  двух 

частей, двух  книг, каждая из которых  рассчитана  на 34 часов учебного  времени. 

Данный курс в старших классах  средней школы занимает особое  место,  он 

завершает цикл школьного  географического  образования  и  призван сформировать  у  

учащихся представление об  окружающем мире, понимание основных  тенденций и 

процессов,  происходящих  в постоянно  меняющемся мире, показать  взаимосвязь  

природы,  населения  и хозяйства  земного  шара. 
 
Особенности  программы.  Данная  программа  является  новой  версией классического  

курса,  уже  давно применяемого  в средней школе. Однако  при своей  традиционности  

настоящий  курс имеет несколько  особенностей.  Во -первых, он учитывает все  указания, 

прописанные  в новом образовательном стандарте, и, таким  образом,  в наибольшей 

степени соответствует современным образовательным нормам. 

Во-вторых,  в связи  с тем, что  материал делится на две  части – «Общая характеристика 

мира»  и «Региональный  обзор  мира», - несколько  изменено распределение  материала 

внутри разделов. 

Тема  «Политическая карта мира»  перенесена во вторую  часть  курса (11 кл.) и изучается  

в начале учебного  года.  Перемещение этой темы в региональный раздел  позволяет  

разделить  курс на две  равноценные  и вполне самостоятельные  части.  Это  делает 

возможным гибкое  использование  данной программы.  Курс  изучается  в течение 2-х 

лет – в 10 и 11 классе, по одному часу  в неделю. 

Спецификой этой программы  является  включение  в региональный  раздел темы, 

посвящённой  России.  Эта  тема не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. Изучение 

России  в  курсе  экономической  географии  мира – это следствие  того,  что  наша 

страна  всегда  была и остаётся  частью мирового хозяйства,  причём её место в этом 

мировом хозяйстве  постоянно  меняется. Вторая часть  курса (11 класс) открывается  

темой «Политическая  карта мира»,  которая  знакомит с дифференциацией стран 

современного  мира,  с многообразием форм государственного  устройства,  а  также с 

крупнейшими международными  организациями.  Важно  отметить, что  знакомство  с 

политической  картой мира  даётся не только  в географическом,  но  и в историческом 

аспекте: учащиеся узнают об этапах, которые  прошла государственно-территориальная  

структура  мира  в ходе  своего  развития. Далее следует обзор  регионов и  отдельных  

стран мира.  Материал достаточно полно отражает хозяйственное  и социальное  

своеобразие  регионов:  Европы, Азии, Англо-Америки, Латинской  Америки, Африки, 

Австралии и Океании. Следует обратить  внимание на то, что  характеристики ГП, 

населения и природных  ресурсов даются  для  всего  региона  в целом, тогда  как 



особенности хозяйственной жизни рассматриваются на уровне субрегионов. Для более 

детальной характеристики в каждом регионе  выбраны  несколько стран,  каждая из 

которых  является  либо типичной  для этого региона,  либо, наоборот,  выделяется  

благодаря  своему  лидирующему  положению  в регионе.



Завершает курс тема, посвящённая Российской  Федерации.  Несмотря  на то что данный 

курс  предполагает изучение, прежде  всего  зарубежного  мира,  в образовательном 

стандарте  на  изучение России  рекомендуется  отводить  в 10 – 11 классах до 10 

учебного  времени.  Здесь  не дается подробная характеристика, как для других  стран, 

так как она  уже дана в 9 классе. В данном 

курсе рассматриваются 2 блока вопросов:эволюция взаимоотношений  России  с  

мировым хозяйством и  место страны  в современном мире.  Все  темы второй  части  

курса  реализуют межпредметные связи  с такими предметами, как история,  

обществознание,  экономика, экология. 
 
Используемый  УМК: 
 

Учебник: Домогацких  Е.М., Алексеевский Н.И. География:  Экономическая  и 

социальная  география  мира: В 2 ч.  Ч. 2. Региональная  характеристика  мира: Учебник 

для 10 - 11 классов общеобразовательных  учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское  слово 

– РС», 2020г.. 

 
 
Используемый УМК: 

Для учителя: 1) Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. 

Ч. I. Общая характеристика мира: поурочные планы на основе учебника В.П. 

Максаковского. – Волгоград: Учитель, 2020. 

3–4) Перлов Л.Е. Изучайте географию по -новому. 7 – 10 класс. Программный и 

методический материал углубленного курса изучения географии. – М.: 

«Евразийский регион», 2010. 

2) География. Дидактические и развивающие игры с применением 

информационных технологий с электронным приложением/ Авт. -сост. И.А. Кугут. – М.: 

Планета, 2014. (Современная школа) 

3) Уроки географии с применением ИКТ. 10-11 класс. Методическое пособие с 

электронным приложением/ Авт.-сост.: С.В. Донгорунова, И.А. Кугут. – М.: 

Издательство «Глобус», 2015. 

4) Амбарцумова Э.М. Тематический контроль по географии. Экономическая и 

социальная география мира. 10 класс. – М.: Интеллект-Центр, 2015. 

Для учащихся:  

1) Экономическая и социальная география мира. 10 класс.: Атлас с комплектом 

контурных карт. – М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 2017. 

2) Сиротин В.И. Экономическая и социальная география мира. 10 кл.: 

Рабочая тетрадь с комплектов контурных карт. – М.: Дрофа, Издательство ДИК, 2017.



3) Единый государственный экзамен. 2022. География. Универсальные материалы для 

подготовки уч-ся/ ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2022. 4) Единый 

государственный экзамен. 2011. География. Универсальные материалы для подготовки уч-

ся./ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2022. 5) Шатных В.В. Современный урок географии. Ч. 3. 

Методические 

разработки уроков географии в 10 классе / под ред. И.И. Бариновой. – М.: Школьная Пресса, 2016. 

ИКТ: 1) Диск. Уроки географии. 10-11 класс. Мультимедийное приложение к урокам. 

Издательство «ГЛОБУС», 2015. 

2) Диск. География. Дидактические и развивающие игры. 6-11 классы. 

Электронное приложение. Издательство «ГЛОБУС», 2015. 

3) Диск. Интерактивный тренинг-подготовка к ЕГЭ. География. Компания «Бука-Софт», 2022 -23 г. 

2) Диск. География. Экспресс-подготовка к экзамену. 9-11 класс. «Новая школа», 2022 - 23. 

3) Диск. География. 6-10 класс. Набор мультимедиа-компонентов. «1С», 2017. 

4) Диск. Сдаём Единый экзамен. 2023. «1С: Репетитор», 2023 

 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

10 - 11 класс 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 10-11класса разработана в соответствии с: 

  - федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- примерной рабочей программой «Основы безопасности жизнедеятельности»10-11 классы; предметной 

линией  учебников под редакцией А.Т. Смирнова,  Б.О. Хренникова, Просвещение   ФГОС 2021г.   

Она конкретизирует и определяет содержание предметных тем образовательного стандарта,  распределение 

учебных часов по разделам курса  и последовательность изучения тем учебного предмета с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных  особенностей 

учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, для организации и 

проведения учебных сборов, а также военно-профессиональной ориентации и военно – патриотического 

воспитания школьников. 

Главной целью программы основного общего образования является ее ориентация на личную безопасность 

человека в среде обитания путем выработки у него навыков и умений применять правила (алгоритмы) 

безопасного поведения в условиях угроз и опасностей. В связи с этим логика построения программы 

заключается в том, чтобы школьники научились правильно оценивать обстановку и умело действовать в 

системе следующих понятий :опасность —>причина опасности —> последствие опасности —

>действие. 
В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О радиационной 

безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О противодействии терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности» «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан», Концепции национальной безопасности Российской Федерации 

Программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих задач: 

 освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 военно-патриотическое воспитание учащихся, воспитание сознательного отношения к 

подготовке к службе в Вооружённых Силах РФ и защите своего Отечества 

           Программа предусматривает объём 34 учебных часа в каждом классе или 1 час в неделю; из них 18 



часов в обязательном порядке отводится на изучение нового раздела «Основы воинской службы». 

        В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков 

программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных сборов с юношами 10 

класса на базе воинских частей, определяемых военными комиссариатами, или на базе учебных учреждений 

Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) в конце учебного года. На проведение 

учебных сборов выделяется пять дней (35 часов учебного времени). 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех модулей. Основы безопасности личности, общества 

и государства. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Обеспечение военной безопасности 

государства. 

Программа включает следующие разделы: 

 Раздел №1 основы комплексной безопасности 

 Раздел №2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 Раздел №3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 Раздел №4 Основы здорового образа жизни 

 Раздел №6 Основы обороны государства 

 Освоение программы курса ОБЖ в 10-11 классе заканчивается выставлением итоговой годовой оценки. 

Формы промежуточного  контроля: 

1.Тестовые задания. 

2.Устный опрос 

3. Самостоятельные проверочные работы 

4.Контрольные работы 

 

Аннотация к рабочей программе по астрономии 

на уровень среднего общего образования для 11 класса 
 

Рабочая программа по астрономии для 11 классов разработана на основе требований ФГОС к 

результатам освоения программы среднего общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями). 

Программа реализуется в 2023-2024 учебном году в 11 классе. 

Рабочая программа обновлена в соответствии с федеральной рабочей программой по 

астрономии в части предметных результатов. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует 

содержание тем образовательного стандарта и определяет распределение учебных часов по разделам 

предмета. Программа содержит планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Рабочая программа может быть использована для обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Курс астрономии не только завершает физико-математическое образование, но и несет в себе 

определенный общенаучный и культурный потенциал. Астрономия является завершающей 

философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее преподавание есть необходимость для 

качественного полного естественнонаучного образования. Без специального формирования 

астрономических знаний не может сформироваться естественнонаучное мировоззрение, цельная 

физическая картина мира. Астрономия может показать единство законов природы, применимость 

законов физики к небесным телам, дать целостное представление о строении Вселенной и 

познаваемости мира. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, 

раскрывает представления о строении Вселенной, как одной из важнейших сторон длительного и 

сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. Астрофизическая 

направленность всех тем курса соответствует современному положению в науке. 

Изучение астрономии способствует систематизации обширных сведений о природе небесных 

тел, объяснению существующих закономерностей и раскрытию физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений. 

Изучение учащимися курса астрономии в 11 классе способствует: 

 развитию познавательной мотивации; 

 становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

 развитию способности к самообучению и самопознанию; 

 созданию ситуации успеха, радости от познания. При обучении астрономии важное место отводится 

реализации межпредметных связей. Астрономические наблюдения, которые являются основой для 



определения географических координат, обеспечивают связь курса астрономии с курсом физической 

географии. На уроках астрономии учащиеся встречаются со всеми изучаемыми в курсе физики 

понятиями, явлениями, теориями и законами. Углубление этих знаний помогает учащимся осмыслить 

практическое применение «земной» физики в космических масштабах. Успехи в изучении 

химического состава тел Солнечной системы, достигнутые благодаря ракетно-космической технике, 

позволяют осуществлять более тесную связь курсов химии и астрономии. 

Цели и задачи изучения астрономии. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

– осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественно-научной картины мира; 

– приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

– овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;



– использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

– формирование научного мировоззрения; 

– формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

При изучении основ современной астрономической науки перед 

обучающимися ставятся следующие задачи: 

– понять сущность повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений; – познакомиться с научными методами и 

историей изучения Вселенной; 

– получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

– осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

– ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики. 
 

Для обеспечения реализации рабочей программы допускается 

применение:  модульных форм организации 

образовательной деятельности; 
 сетевых форм организации образовательной деятельности; 
 электронного обучения, различных образовательных технологий, в

 том числе дистанционных. 
Общее число часов для изучения астрономии на базовом уровне в 11 классе – 34 часа (1 

час в неделю). 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» для 

обучающихся 10-11 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, 

история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по истории. 

Пояснительная записка. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

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

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

 углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

 освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX — 

начала XXI в.; 



 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

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

демократических ценностей современного общества; 

 формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в 

развитии, в системе координат «прошлое — настоящее — будущее»; 

 работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности; 

 в углубленных курсах — приобретение первичного опыта исследовательской 

деятельности; 

 расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 

определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при 

изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

 развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 102, в 10-11 классах по 

2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС СОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучения истории (базовый уровень) 

Рабочая программа разработана из расчета 138 часов: 68 часов в 10 классе (2 часа в 

неделю) или 68 часов в 11 классе (2 часа в неделю). 

УМК: 

 Всеобщая история, новейшая история. 10-11 класс. Базовый и углубленный 

уровни. Авторы: Загладин, Белоусов. «Русское слово» 2021 г. 

 История России. (в 2-х частях) 10/  1914г. – начало 21 века Авторы: Никонов, 

Девятов. «Русское слово» 2020 

 История России до 1914 года 11/ Авторы: Кириллов, Бравина. «Русское слово» 
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