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В лицее созданы рабочие программы по каждой дисциплине учебного плана.  

Рабочая программа - компонент основной образовательной программы Государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей», средство фиксации содержания 

образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом ОО. 

Рабочие программы разработаны учителями на основе: Федеральной программы и определенного класса, имеющие изменения и 

дополнения в содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, использовании организационных форм обучения. 

Функции рабочей программы:  

 фиксирует содержание образования на уровне учебного предмета;  

 направляет деятельность учителя и учащихся, а также служит средством контроля за их работой.  

Рабочая программа учебного предмета описывает:  

 четко обозначенные цели-результаты преподавания предмета;  

 отбор изучаемого материала, структурированный под процесс решения различных задач и проблем;  

 ожидаемую учебную деятельность со стороны обучающихся и особые виды деятельности для приобретения 

опыта решения задач в условиях реальных ситуаций;  

 применяемые средства обучения;  

 специальные требования к оценке уровней конкретных компетентностей и вопросы-задания для диагностики, 

оценки.  

Нормативно-правовая база  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт;  

 Федеральные программы, созданные на основе федерального государственного образовательного стандарта;  

 учебный план Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного 

округа «Чукотский окружной профильный лицей»;  

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа проектируется и разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и на основе Федеральной программы по учебному предмету.  

Структура рабочей программы 

 пояснительная записка 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;   

 содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  
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№ пп Учебные предметы, курсы 

 

1.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Русский язык»  

(ID 30619) 

для обучающихся 10-

11 классов  

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

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

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

в российской федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р) и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ФОП СОО, 
разработана   в соответствии с ФГОС СОО, утверждѐнного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г № 413, 

с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017 г., 24.09.2020 г., 11.12.2020 г., 

12.08.2022г. № 732, ФОП СОО,  утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2023 г. №371.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык государствообразующего народа, 

язык межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования общероссийской 

гражданской идентичности. Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык 

является основой социально-экономического, культурного и духовного объединения народов Российской 

Федерации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому 

языку; формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и мира; развитию 

эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в школе не только 

предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, 

естественных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное 

воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на процессы формирования универсальных 

интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к успешному 

речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в 

условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на предыдущем 

уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 

соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на совершенствование умений эффективно 
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пользоваться языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является направленность на 

полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на 

развитие и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, 

социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно использовать навыки чтения с целью 

извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их 

понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего общего 

образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на начальном общем и 

основном общем уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, 

его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое 

общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования обеспечивает общекультурный 

уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального и 

высшего образования. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

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

государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения на основе расширения 

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

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

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

ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования социальных 

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

успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации; 
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 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными понятиями 

культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков нормативного употребления 

языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; совершенствование 

коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, анализа текста 

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

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

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

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

изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и пунктуации, умений 

определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации, недопущения 

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

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

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение русского языка в 10–11 классах основного среднего образования в учебном плане отводится 

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

2.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Литература»  

(ID 6425) для 

обучающихся 10-11 

классов (базовый 

уровень) 

 

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), ФОП СОО,  утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 г. №371. 

 

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 
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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; 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 
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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. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение литературы в 10–11 классах основного среднего образования на базовом уровне в учебном 

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

3.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Литература»   

ID 310683 

(углублённый 

уровень) 
для обучающихся 

10-11 классов  

Рабочая программа по литературе для обучения на углублённом 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) (далее  — ФГОС СОО), с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), ФОП СОО,  утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. №371.  

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, приобщению их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в средней школе на углублённом уровне составляют 

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ 

— начала ХХI века, расширение литературного контента, углубление восприятия и анализ художественных 

произведений в историко-литературном и историко-культурном контекстах, интерпретация произведений в 

соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом  

Литературное образование на углублённом уровне в средней школе преемственно по отношению к курсу 

литературы в основной школе и сопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом уровне  В процессе 

изучения литературы в старших классах происходит углубление и расширение межпредметных связей с курсом 

русского языка, истории и предметов художественного цикла, с разными разделами филологической науки и 

видами искусств на основе использования как аппарата литературоведения, так и литературной критики, что 

способствует формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру, 

развитию умений квалифицированного читателя, способного к глубокому восприятию, пониманию и 

интерпретации произведений художественной литературы.  

В рабочей программе учтены этапы российского историко-литературного процесса второй половины 

ХIХ — начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и 

зарубежной литературы  
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Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой монографической или 

обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения.  

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового обусловлено планируемыми 

предметными результатами, которые реализуются в отношении наиболее мотивированных и способных 

обучающихся в соответствии с учебным планом образовательной организации, обеспечивающей профильное 

обучение  Литературное образование в старшей школе на углублённом уровне предполагает более активное 

использование самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся, являющейся способом 

введения старшеклассников в ту или иную профессиональную практику, связанную с профильным 

гуманитарным образованием.   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

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

причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности 

поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности 

на основе высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности  Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса 

к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и 

зарубежной культуры и базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в 

литературе проблем, формировании у обучающихся литературного вкуса, развитии филологической культуры, 

ведущей к овладению комплексным филологическим анализом художественного текста, осмыслению 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, пониманию коммуникативно-эстетических 

возможностей языка литературных произведений, а также позволяет совершенствовать устную и письменную 

речь обучающихся на примере лучших литературных образцов, создавать собственные письменные творческие 

работы и устные доклады о прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную подготовку к будущей 

профессиональной деятельности, связанной с гуманитарной сферой  Достижение указанных целей возможно 

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

сформулированных во ФГОС СОО  

Задачи: 

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 

систематическом приобщении старшеклассников к наследию отечественной и зарубежной классики и лучшим 

образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену; освоении в ходе её изучения духовного опыта человечества, 
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этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей; 

воспитании личности, способной к созидательной гуманитарной деятельности в современном мире и 

осознанию культурной самоидентификации на основе изучения литературных произведений  

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 постоянной потребности обучающихся в чтении 

художественных произведений в течение всей жизни; знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур народов 

России; сознательное включение чтения в собственную досуговую деятельность и умение планировать и 

корректировать свою программу чтения; участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих 

повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс своих 

сверстников  

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными читательскими 

практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования 

прочитанного, направлены на развитие умений комплексного филологического анализа художественного 

текста и осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-литературной 

обусловленности, культурного контекста и связей с современностью на основе понимания и осмысленного 

использования в процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы 

терминологического аппарата современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения  

Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей разных эпох, литературных 

направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 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; развитием представления о специфике литературы как вида искусства, 

культуры читательского восприятия, качеств квалифицированного читателя, обладающего образным и 

аналитическим мышлением, эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими способностями, 

эмоциональной отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с научными, критическими и художественными интерпретациями в других видах 

искусств; развитием представлений об основных направлениях литературной критики, о современных 

профессиональных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; развитием способности 
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осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информации с использованием 

различных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и электронных библиотечных системах и 

медиапространстве; владением основами учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными приёмами цитирования 

и творческой переработки текстов  

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

нацелены на развитие представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, на свободное владение 

разными способами информационной переработки текстов, на умение анализировать, аргументированно 

оценивать и редактировать собственные и чужие высказывания, использовать в своей исследовательской и 

проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в Интернете  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения.  Углублённое изучение литературы осуществляется в соответствии с учебным 

планом профиля с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности обучающихся.  В учебном 

плане предмет «Литература» в средней школе на углублённом уровне преемственен по отношению к предмету 

«Литература» в основной школе и основан на базовом курсе литературы.  На изучение литературы в 10—11 

классах основного среднего образования отводится 340 ч, рассчитанных на 34 учебные недели на каждый год 

обучения. 

4.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«История»  

(ID 28624) 

Базовый уровень 
для обучающихся 

10-11 классов  

 

Рабочая программа по истории на уровне среднего общего образования составлена на основе положений 

и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а также с учетом федеральной 

рабочей программы воспитания. Разработана   в соответствии с ФГОС СОО, утверждѐнного приказом 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г №413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 

29.06.2017 г., 24.09.2020 г., 11.12.2020 г., 12.08.2022г. № 732, ФОП СОО,  утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. №371. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она 

служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и 

общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
Общей целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю 

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

Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

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

Федерации»). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» учебным 

планом: на базовом уровне в 10–11 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

5.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«История»  

(ID 3832157) 

Углубленный 

уровень» 

для обучающихся 

10-11 классов  

 

Рабочая программа учебного предмета «История».Углубленный уровень» разработана   в соответствии с 

ФГОС СОО, утверждѐнного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г №413, с изменениями и дополнениями 

от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017 г., 24.09.2020 г., 11.12.2020 г., 12.08.2022г. № 732, ФОП СОО,  

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. №371 Согласно 

своему назначению программа является ориентиром для составления рабочих программ: она дает 

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

предмета «История»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

распределение по классам и структурирование по разделам и темам курса 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром для составления рабочих 

авторских программ: она дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его распределение по классам и структурирование по разделам и темам курса.  

Место предмета «История» в системе общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она 

служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и 

общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  
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Общей целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе использовать 

материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», направленные на сохранение 

исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при сохранении общей с 

уровнем основного общего образования структуры задач расширение их по следующим параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной 

культуры, адекватной условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, то есть способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – 

настоящее – будущее»; 

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

деятельности, в углубленных курсах – приобретение первичного опыта исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных версий 

и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 

позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, 

межкультурном общении; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования в организациях 

профессионального образования гуманитарного профиля (Концепция преподавания учебного курса «История 
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России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 

программы.  

На изучение истории на углублённом уровне отводится 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), 

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

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и всеобщей истории, а также 

обобщающего учебного курса истории России с древнейших времен до 1914 г. представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной  

и всеобщей истории, обобщающего учебного курса истории России с древнейших времен до 1914 г. 

Класс Всеобщая история (ч) История России (ч) 

Обобщающее повторение по курсу 

«История Россиис древнейших времен до 

1914 г.» (ч) 

10 класс 34 102 – 

11 класс 24 78 34 
 

6.  Федеральная 

рабочая программа 

учебного предмета 

«Обществознание» 

(ID 28637) 

(базовый уровень) 
для обучающихся 

10-11 классов  

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования (базовый уровень) 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, в 

соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания. Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего 

общего образования реализует принцип преемственности примерных рабочих образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования. Разработана   в соответствии с ФГОС СОО, утверждѐнного 

приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г №413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 

29.06.2017 г., 24.09.2020 г., 11.12.2020 г., 12.08.2022г. № 732, ФОП СОО,  утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. №371 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 
Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполнении системой образования функции 

интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для формирования российской 

гражданской идентичности, традиционных ценностей многонационального российского народа, готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 

взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 
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 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях 

патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к традиционным 

ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и 

приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества, 

адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательной программы, 

представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования; 

 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать социальную 

информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного 

решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 

 совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание 

социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и 

общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии 

коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных 

фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный предмет 

«Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, 

регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как 

члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского общества в 

единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты 

межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных 

групп с основными институтами государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со следующими 

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

положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей 

учащихся старшего подросткового возраста; 

 представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных видов 

человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития на 

современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного 

развития, путей решения актуальных социальных проблем; 

 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом социально-

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

компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе 

профессии; 

 включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском обществе, об 

основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире 

и противодействии вызовам глобализации; 

 расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 

 изучении нового теоретического содержания; 

 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 

разнообразных связях и отношениях; 

 освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные интересы 

обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

 расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, которые 

осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении социальных ролей, 

типичных для старшего подросткового возраста. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на базовом уровне изучается в 10 и 11 

классах. Общее количество учебного времени на два года обучения составляет 136 часов (68 часов в год). 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. 
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7.  Федеральная 

рабочая программа 

учебного предмета 

«Обществознание»  

(ID 3832163) 
(углубленный 

уровень) 
для обучающихся 

10-11 классов  

 

Рабочая программа по обществознанию углублённого уровня составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом рабочей программы воспитания. Разработана   

в соответствии с ФГОС СОО, утверждѐнного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г №413, с изменениями 

и дополнениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017 г., 24.09.2020 г., 11.12.2020 г., 12.08.2022г. № 732, 

ФОП СОО,  утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. №371. 

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжи в современное 

общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской гражданской идентичности, освоения 

традиционных ценностей многонационального российского народа, социализации обучающихся, их 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 

правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач личной и социальной 

значимости. 
Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, традиционные ценности 

российского общества, представленные на базовом уровне, и обеспечивает преемственность по отношению к 

обществоведческому курсу уровня основного общего образования путём углублённого изучения ряда 

социальных процессов и явлений. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, 

включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 
Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает включение в его 

содержание тех компонентов, которые создают целостное и достаточно полное представление обо всех 

основных сторонах развития общества, о деятельности человека как субъекта общественных отношений, а 

также о способах их регулирования. Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на 

базовом уровне, раскрывается в углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений. Кроме 

того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией познания социума 

различными социальными науками. Усилено внимание к характеристике основных социальных институтов. В 

основу отбора и построения учебного содержания положен принцип многодисциплинарности 

обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных социальных наук. 
Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для развития способности 

самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов (способов) познания, их применения 

при работе как с адаптированными, так и неадаптированными источниками информации в условиях 

возрастания роли массовых коммуникаций. 
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Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, опирающуюся как на 

традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, интерактивные образовательные технологии, 

визуализированные данные, схемы, моделирование жизненных ситуаций. 
Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение обучающимися широкого 

(развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности, характерной для высшего образования. 
С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного социального опыта и 

осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных запросов содержание учебного 

предмета на углублённом уровне обеспечивает обучающимся активность, позволяющую участвовать в 

общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах, расширяющих возможности профессионального 

выбора и поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего образования. 
Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня являются: 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой 

культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным ценностям, приверженности 

правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации; 
развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, правового 

сознания, политической культуры, экономического образа мышления, функциональной грамотности, 

способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 
освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для предмета социальных 

наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, его социокультурное многообразие, 

единство социальных сфер и институтов, человека как субъекта социальных отношений, многообразие видов 

деятельности людей и регулирование общественных отношений; 
развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разных источников (в том 

числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения образовательных задач и взаимодействия с 

социальной средой, выполнения типичных социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных 

ситуациях осуществления коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с 

государственными органами, финансовыми организациями; 
овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения с опорой на инструменты (способы) социального познания, ценностные ориентиры, элементы 

научной методологии; 
обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях общественной жизни 

и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения способов успешного взаимодействия с 
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политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами и решения 

значимых для личности задач, реализации личностного потенциала; 
расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, поступления в образовательные 

организации, реализующие программы высшего образования, в том числе по направлениям 

социальногуманитарной подготовки. 
На изучение обществознания на углубленном уровне отводится 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа 

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

рабочая программа 

учебного предмета 

«География»  

(ID 28671) 

Базовый уровень» 
для обучающихся 

10-11 классов  

 

Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом уровне разработана   в 

соответствии с ФГОС СОО, утверждѐнного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г №413, с изменениями 

и дополнениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017 г., 24.09.2020 г., 11.12.2020 г., 12.08.2022г. № 732, 

ФОП СОО,  утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. №371, 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе 

воспитания.  

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне отражает основные требования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом 

Концепции развития географического образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском 

съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки 

Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
География – это один из немногих учебных предметов, способных успешно выполнить задачу интеграции 

содержания образования в области естественных и общественных наук.  

В основу содержания учебного предмета положено изучение единого и одновременно многополярного 

мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обучающихся целостного 

представления о роли России в современном мире. Факторами, определяющими содержательную часть, 

явились интегративность, междисциплинарность, практико-ориентированность, экологизация и гуманизация 

географии, что позволило более чётко представить географические реалии происходящих в современном мире 

геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 

геоэкологических событий и процессов. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
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Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных 

стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими 

проблемами современности, c ролью России как составной части мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, населения 

и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и формирование ценностного отношения к 

проблемам взаимодействия человека и общества; 

3) формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, завершение 

формирования основ географической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на 

использование их в реальной действительности; 

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей устойчивого 

развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 классах отводится 68 часов: по одному часу 

в неделю в 10 и 11 классах. 

9.  Федеральная 

рабочая программа 

учебного предмета 

«География» 

Углубленный 

уровень» 
для обучающихся 

10-11 классов  

 

Рабочая программа по географии среднего общего образования на углублённом уровне разработана   в 

соответствии с ФГОС СОО, утверждѐнного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г №413, с изменениями 

и дополнениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017 г., 24.09.2020 г., 11.12.2020 г., 12.08.2022г. № 732, 

ФОП СОО,  утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. №371, 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (углублённый уровень), представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования (ФГОС СОО), а также на основе характеристики 

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

соответствующих  Примерной программе воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.), с  учётом 

Концепции развития географического образования в  Российской Федерации. 

        Рабочая программа на углублённом уровне по географии нацелена на достижение обучающимися 

предметных результатов освоения основной образовательной программы по географии на углублённом уровне 

в соответствии с ФГОС СОО. Программа включает требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения образовательных программ и разработана с учётом Концепции развития географического 

образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г.  
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      Программа включает предметные требования на углублённом уровне, которые отражают   требования, 

предъявляемые обучающимся географии в средней школе на базовом уровне. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
    Содержание географического образования в средней школе учитывает факторы устойчивого развития, 

постиндустриализации и информатизации мировой экономики.  

   В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности 

человека и общества с позиций взаимозависимого и единого мира, фокусирование на формировании у 

обучающихся целостного представления о роли России в современном мире.                 

    Главными факторами, определяющими содержательную часть курса, являются интегративность и 

междисциплинарность системы географических наук, их экологизация, гуманизация и практико-

ориентированность. Это позволяет чётко представить географические аспекты происходящих в современном 

мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-

экономических, геоэкологических событий и процессов, возможность дальнейшей специализации 

обучающихся в области географических наук. 

    Содержание программы углублённого уровня среднего общего образования по географии отражает 

взаимосвязь и взаимообусловленность природных, социально-экономических процессов и явлений, 

ориентируется на потребности с одной стороны, в географической грамотности населения, с другой — в 

подготовке будущих специалистов различного географического профиля. 

   В программе предусмотрены актуализация и углубление знаний по географии России, в том числе о 

социально-экономических, экологических проблемах, возможных способах их решения, овладение новыми 

видами деятельности. Россия рассматривается как часть мирового сообщества, в контексте мировых тенденций 

в сравнении с другими странами и регионами.    

 

Углублённый уровень изучения предмета обеспечивается за счёт:  

 более глубокого изучения фактологического и теоретического материала, в том числе закономерностей, 

причинно-следственных связей географических процессов и явлений, изучавшихся в основной школе;  

 включения нового фактологического и теоретического материала, необходимого для формирования 

более полного представления об особенностях развития современного мирового хозяйства и его 

отдельных отраслей, демографических, природных процессов и процессов взаимодействия природы и 

общества;  
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 повышения уровня самостоятельности обучающихся за счёт расширения набора факторов, которые 

нужно принимать во внимание при осуществлении таких видов деятельности, как сравнение, 

объяснение, оценка с разных точек зрения, принятие решений при реализации задач; 

  включения новых активных видов деятельности, соответствующих целям изучения предмета 

«География». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

   Изучение географии на углублённом уровне предоставляет обучающимся возможность для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), связанным с физической географией, 

общественной географией, картографией, а также смежным с ними (экология, природопользование, 

землеустройство, геология, демография, урбанистика) и другим профильным специальностям. 

   При изучении географии на углублённом уровне используются межпредметные связи с историей, 

обществознанием, физикой, химией, биологией и другими учебными предметами. 

Цели изучения географии на углублённом уровне в старшей школе направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных стран 

и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами 

современности с позиций постиндустриализации и устойчивого развития, с ролью России как составной части 

мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях, о методах геоэкологичского изучения 

географического пространства, о географических аспектах экологических проблем человечества и путях их 

решения в мире и России с позиций устойчивого развития общества и формирования ценностного отношения 

к проблемам взаимодействия человека и общества; 

3) формирование в завершённом виде основ географической культуры; 

4)развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на использование их в 

реальной действительности; 

приобретение навыков гражданского действия, самостоятельного получения новых знаний; 

5) формирование системы географических знаний и умений, 

необходимых для решения проблем различной сложности в повседневной жизни с позиций понимания 

географических аспектов достижения целей устойчивого развития; для решения комплексных задач, 

требующих учёта географической ситуации на конкретной территории, моделирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов с учётом пространственно-временных условий, и 

факторов;  
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для выявления географической специфики и роли России в условиях стремительного развития трансграничных, 

интеграционных Примерная рабочая программа процессов в мировой экономике, политике, безопасности, 

социальной и культурной жизни; 

6) развитие навыков решения профессионально ориентированных задач для подготовки к продолжению 

образования в выбранной области, подведение к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории в области географии.  

 Реализация в программе указанных целей предусматривает повторение курса географии за основную школу 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
   Изучение географии на углублённом уровне в 10—11 классах предусматривается в общественно-

экономическом профиле.  

   Учебным планом на изучение географии отводится 204 часа: по 3 часа в неделю в 10 и 11 классах.  

10.  Федеральная 

рабочая программа 

учебного предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

(ID 28649) 
для обучающихся 

10-11 классов  

 

Рабочая программа основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности (далее – 

ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена Решением коллегии Министерства просвещения России, протокол от 

24.12.2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 

(утверждён Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 г. №732) с учётом 

преемственности с уровнем основного общего образования, федеральной рабочей программы воспитания, 

разработана   в соответствии с ФОП СОО,  утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. №371 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и последствиям 

техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы XX столетия. Среди них 

катастрофа теплохода «Александр Суворов» (05.06.1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на 

Чернобыльской АЭС (26.04.1986 г.), химическая авария на производственном объединении «Азот» (20.03.1989 

г.). Одна из главных причин этих трагедий была связана с человеческим фактором: несоблюдением 

элементарных требований безопасности в повседневной жизни и профессиональной деятельности, отсутствием 

понимания логики последовательного нарастания факторов опасности, пренебрежением основами культуры 

безопасности жизнедеятельности. Государство столкнулось с серьёзными вызовами, на которые требовался 

быстрый и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан 

личной ответственности за соблюдение норм и правил безопасности в повседневной жизни, формирования у 

подрастающего поколения модели индивидуального и группового безопасного поведения. В связи с этим 

включение в образовательные программы учебного предмета ОБЖ (с 1991 г.) явилось важным и 
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принципиальным условием достижения приемлемого уровня безопасности личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и региональных 

вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на приграничных территориях; 

продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-

биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и др.) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства. При 

этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого 

человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование подрастающего 

поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской 

идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в 

повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса по 

учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности: 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474), Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 

1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в 

области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, 

основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных 

науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от 

индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников построение адекватной модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета ОБЖ 

несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования.  

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных 
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ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно 

вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности 

безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию 

условий устойчивого развития общества и государства. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования является достижение 

выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с актуальными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования отводится 68 часов в 10–

11 классах. (по 34 часа в каждом классе). 

11.  Рабочая программа 

 учебного предмета  

«Иностранный язык  

(английский)» 

(Английский язык. 

Базовый уровень.) 
для обучающихся 

10-11 классов  

 

Рабочая программа среднего общего образования по иностранному (английскому) языку (базовый 

уровень) составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015  № 1578, от 29.06.2017 № 613, приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712, далее — ФГОС СОО), Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  28.06.2016 № 2/16) с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 
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иностранному (английскому) языку (одобрено решением ФУМО от 12.04.2021 г., Протокол №1/21), а также 

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представлен- ной в федеральной рабочей программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 12.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК». БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего 

среднего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного 

мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, 

осознание роли языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их 

общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении иностранного 

языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, 

становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. Таким образом, они 

ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных результатов обучения. 

В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с 

усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным 

языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям, расширяет возможности образования и самообразования. Чтение и обсуждение текстов из 

разных предметных областей способствует развитию учебно-исследовательских умений и формированию 

навыков элементарного профессионального общения. Владение иностранным языком рассматривается сейчас 

как преимущество для достижения успеха в будущей профессии. Поэтому иностранный язык можно считать 

универсальным предметом, который привлекает внимание современного старшеклассника независимо от 

выбранных им профильных предметов (математика, история, физика и др.). Таким образом владение 

иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной 

профессиональной деятельности выпускника средней общеобразовательной школы. 

Возрастает значимость владения иностранными языками как в качестве первого, так и второго 

языка. Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим 

интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее 

особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при 
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проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач, 

избегая при этом конфликтов. Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками 

приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫЙ». БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплощаются в 

личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признается не только средством 

общения, но и ценным ресурсом личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в 

профессии), инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных 

целях; одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения английским 

языком) на старшей ступени общего образования провозглашено развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих ступенях, в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письменной речи); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными 

темами общения; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли 

в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям англоговорящих 

стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся на старшей ступени общего образования; формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным языком 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-
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ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и 

компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 

обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность 

реализовать поставленные цели иноязычного образования на старшей ступени общего образования, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данной ступени общего 

образования при использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной 

среды. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 

даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение английского языка в 10–11 классах основного среднего образования на базовом уровне в 

учебном плане отводится 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа в 10 классе и 102 часа в 11 

классах (204 часа за два года обучения).  

12.  Рабочая программа 

учебного предмета  

«Иностранный язык  

(английский)» 

Углубленный 

уровень) 
для обучающихся 

10-11 классов  

 

Рабочая программа по английскому языку на уровне среднего общего образования (углубленный уровень) 

составлена на основе Требований к результатам освоения Основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712, от 12.08.2022 №732, далее ФГОС СОО), 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16), 

с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания, представленных 
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в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку (одобрено решением ФУМО от 

12.04.2021 г., Протокол № 1/21), а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 12.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ)» 
Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего 

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. 

Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, 

осознание роли языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их 

общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций.  

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении иностранного 

языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей.  

В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с 

усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным 

языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям, расширяет возможности образования и самообразования.     

Владение иностранным языков рассматривается сейчас как преимущество для достижения успеха в 

будущей профессии. Поэтому иностранный язык можно считать универсальным предметом, который 

привлекает внимание современного старшеклассника независимо от выбранных профильных предметов. 

Таким образом, владение иностранным языков становится одним из важнейших средств социализации, 

самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника.   

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 
 

Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются 

в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признаётся не только средством 

общения, но и ценным ресурсом личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе 

в профессии), инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации 

в познавательных целях; одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального 
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самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования на старшей ступени общего образования 

провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной 

на предыдущих ступенях, в единстве таких её составляющих как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция — развитие на углублённом уровне коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи), а также формирование 

умения перевода с иностранного (английского) на родной язык (как разновидность языкового 

посредничества), которое признаётся важнейшей компетенцией в плане владения иностранным языком; 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном 

и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям англоговорящих 

стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся на старшей ступени общего образования; формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять 

с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным языком 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую 

и компетенцию личностного самосовершенствования.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными подходами 

к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает 

возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования на старшей ступени общего 

образования, добиться достижения планируемых результатов на углублённом уровне в  рамках содержания 

обучения, отобранного для данной ступени общего образования при использовании новых педагогических 

технологий и возможностей цифровой образовательной среды. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 
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Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский 

окружной профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, 

решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета 

выпускника на уровне среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей 

программы. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 11 класс. На этапе среднего 

общего образования минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на углублённое изучение 

первого иностранного языка — 5 часов в неделю, что составляет по 170 учебных часов в 10  

и 11 классах (суммарно 340 часов за два года обучения).  

13.  Рабочая программа  

учебного предмета  

«Второй иностранный 

 язык (китайский)»  

 для обучающихся  

10-11 классов  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (китайский)» 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), ФОП СОО,  утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. №371 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(КИТАЙСКИЙ)» 

Учебному предмету «Второй иностранный язык (китайский)» принадлежит важное место в системе 

общего среднего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

Актуальность введения именно китайского языка как второго иностранного связана со спецификой 

китайского языка как одного из наиболее распространённых языков международного общения, что даёт 

обучаемым возможность приобщения к более широкому пласту культурных и научных достижений. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении второго 

иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении других 
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предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. Таким 

образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных результатов обучения. 

Особенно это связано с развитием коммуникативных учебных действий, поскольку увеличивает перечень 

ситуаций и сфер общения с учётом специфики китайской культуры.  

Владение вторым иностранным языком (китайским) рассматривается сейчас как ключевое 

преимущество для достижения успеха в будущей профессии, что связано с его повсеместным 

распространением как инструмента профессионального взаимодействия представителей разных стран мира. 

Поэтому второй иностранный язык (китайский) можно считать универсальным предметом, который 

привлекает внимание современного старшеклассника независимо от выбранных им профильных предметов. 

Таким образом, владение вторым иностранным языком (китайским) становится одним из важнейших средств 

социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника средней 

общеобразовательной школы. 

Изучение китайского языка значительно расширяет кругозор обучающихся, формирует многоплановую 

картину мира, культуру толерантности и диалога, навыки мирного разрешения противоречий, сотрудничества 

и уважения к культурным и личностным различиям, навыки представления родной страны на изучаемом 

языке. 

Наряду с вышеуказанным стоит отметить стратегическую значимость изучения китайского языка 

гражданами Российской Федерации, которая предопределена необходимостью развития взаимодействия с 

давним соседом – Китайской Народной Республикой, одной из крупнейших экономик мира, отношения с 

которой в XXI веке достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства. Успешность 

взаимодействия российского и китайского народов во многом зависит от уровня знания языков и самобытных 

многовековых традиций партнёров. Учитывая существенные различия в культурах России и Китая, изучение 

китайской культуры и китайского языка должно быть системным, осуществляться в сопоставительном ключе, 

чему будут способствовать занятия по предмету «Китайский язык. Второй иностранный язык» в 

общеобразовательной школе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (КИТАЙСКИЙ)» 
Иностранный язык признаётся не только средством общения, но и ценным ресурсом личности для 

социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях; одним из средств воспитания качеств 

гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (углубленный уровень владения китайским 

языком) на старшей ступени общего образования провозглашено совершенствование и развитие 
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коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих ступенях, в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными 

темами общения; освоение знаний о языковых явлениях китайского языка, разных способах выражения мысли 

на родном и китайском языках; 

 социокультурная компетенция – приобщение к китайской культуре, традициям в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям  учащихся на старшей 

ступени общего образования; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств китайского языка при получении и передаче информации; 

 метапредметная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным языком 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально трудовую и 

компетенцию личностного самосовершенствования. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 

даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы. МЕСТО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (КИТАЙСКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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На этапе среднего общего образования минимально допустимое количество учебных часов, выделяемы 

на изучение второго иностранного языка в 10–11 классах 2 часа в неделю, что составляет по 68 учебных часов 

в 10 и 11 классах (суммарно 136 часов за 2 года обучения). 

14.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Второй 

иностранный язык 

(немецкий)» для 

обучающихся 10-11 

классов  

 

Рабочая программа по немецкому языку на уровне среднего общего образования (базовый уровень) 

составлена на основе Требований к результатам освоения Основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712, от 12.08.2022 №732, далее ФГОС СОО),  

ФОП СОО,  утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. 

№371,  а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в   программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 12.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

Учебному предмету «Второй иностранный (немецкий) язык» принадлежит важное место в системе общего 

среднего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного 

мира  Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, 

осознание роли языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их 

общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций  Второй иностранный (немецкий) язык создаёт важные предпосылки для подлинного 

межкультурного и транскультурного диалога, а также многоязычия, поскольку предполагает знакомство с 

несколькими иноязычными культурами и общение с использованием нескольких иностранных языков  

Актуальность введения именно немецкого языка как второго иностранного связана с тесными культурными, 

научными и экономическими контактами с немецкоязычными странами, что даёт обучаемым возможность 

расширения своего кругозора и использования немецкого языка в будущей профессиональной деятельности  

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении второго 

иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств личности  Таким 

образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных результатов обучения  

Особенно это связано с развитием коммуникативных учебных действий, поскольку увеличивается перечень 

ситуаций и сфер общения с учётом немецкоязычной культурной специфики  Лингвистический опыт, 
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возрастающий с введением второго иностранного (немецкого) языка, позволяет повысить уровень владения 

первым иностранным языком на основе механизма трансференции (положительного переноса)  

  Таким образом владение вторым иностранным (немецким) языком становится одним из важнейших средств 

социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника средней 

общеобразовательной школы  

Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России 

в эпоху пост-глобализации и многополярного мира  Знание родного языка экономического или 

политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности менталитета и 

культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении 

возникающих проблем с целью достижения поставленных задач, избегая при этом конфликтов  

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и 

содержания обучения предмету  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК.  

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в 

личностных, метапредметных и предметных результатах  Иностранный язык признаётся не только средством 

общения, но и ценным ресурсом личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в 

профессии), инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях; одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов  

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения немецким языком) на 

старшей ступени общего образования провозглашено совершенствование и развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих ступенях, в единстве таких её составляющих, 

как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);  

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях немецкого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

немецком языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям немецкоговорящих 

стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
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учащихся на старшей ступени общего образования; формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств немецкого языка при получении и передаче информации; 

— метапредметная/учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с 

его помощью познавательные интересы в других областях знания  

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным языком 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и 

компетенцию личностного самосовершенствования   

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению 

иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный  Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность 

реализовать поставленные цели иноязычного образования на старшей ступени общего образования, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данной ступени 

общего образования при использовании новых педагогических технологий (дифференциации, 

индивидуализации, проектной деятельности и др ) и возможностей цифровой образовательной среды  

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский 

окружной профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения 

цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного 

портрета выпускника на уровне среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной 

рабочей программы. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.  

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ»  
В предметную область «Иностранные языки» наряду с обязательным учебным предметом «Иностранный 

язык» входит предмет «Второй иностранный язык»  Изучение второго иностранного языка происходит при 

наличии у обучающихся потребности во владении вторым иностранным языком и при условии, что 
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образовательная организация обладает кадровой обеспеченностью, техническими и материальными 

условиями, позволяющими достигнуть предметных результатов, заявленных во ФГОС СОО  

На этапе среднего общего образования минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на 

изучение второго иностранного языка (базовый уровень — 2 часа в неделю, что составляет по 70 учебных 

часов в 10 и 11 классах (суммарно 140 часов за два года обучения)  

15.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Второй 

иностранный язык 

(испанский)» для 

обучающихся 10-11 

классов 

 

16.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Математика 

(Алгебра и начала 

математического 

анализа) (базовый 

уровень) для 

обучающихся 10-11 

классов  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика (Алгебра и начала математического анализа)» 

базового уровня для обучающихся 10—11 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 

413, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480, 

Приказ Минобрнауки России от 12.08.2022 г. № 732, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 12.09.2022 г., рег. номер — 70034 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования»), положения «Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации», с учётом современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования. Реализация программы обеспечивает 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА (АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)» 

В рабочей программе учтены идеи и положения «Концепции развития математического образования 

в Российской Федерации». В соответствии с названием концепции, математическое образование должно, в 

частности, предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе. Именно на решение этой задачи нацелена рабочая 

программа базового уровня. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже 

в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в жизни после школы 

реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт 
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число специальностей, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, 

и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг 

обучающихся, для которых математика становится значимым предметом, существенно расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные 

структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от простейших, усваиваемых 

в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических 

идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять достаточно сложные расчёты и составлять несложные алгоритмы, находить нужные 

формулы и применять их, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости 

и понимать вероятностный характер случайных событий. Одновременно с расширением сфер применения 

математики в современном обществе всё более важным становится математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов 

и методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение 

и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать 

известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основной учебной деятельности на уроках 

математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Обучение математике даёт 

возможность развивать у учащихся точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его 

отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад 

в формирование общей культуры человека. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА (АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)» 
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Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее значимых в программе 

старшей школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех 

естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое и абстрактное мышление учащихся 

на уровне, необходимом для освоения курсов информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках 

данного курса учащиеся овладевают универсальным языком современной науки, которая формулирует свои 

достижения в математической форме. 

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного овладения законами 

физики, химии, биологии, понимания основных тенденций экономики и общественной жизни, позволяет 

ориентироваться в современных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно использовать их в 

повседневной жизни. В тоже время овладение абстрактными и логически строгими математическими конструк-

циями развивает умение находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать 

обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое мышление. В 

ходе изучения алгебры и начал математического анализа в старшей школе учащиеся получают новый опыт 

решения прикладных задач, самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций и 

интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, 

науке и в искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами. 

Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как через учебный 

материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной 

деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности, продолжительной концентрации внимания и 

ответственности за полученный результат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит деятельностный принцип 

обучения. В структуре курса «Алгебра и начала математического анализа» можно выделить следующие 

содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и 

неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все основные содержательно-ме-

тодические линии изучаются на протяжении двух лет обучения в старшей школе, естественно дополняя друг 

друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Можно с уверенностью сказать, что данный курс 

является интегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких математических дисциплин: 

алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств и др. По мере того как учащиеся овладевают 

всё более широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется 

умение строить математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные в курсе «Алгебра 

и начала математического анализа», для решения самостоятельно сформулированной математической задачи, 

а затем интерпретировать полученный результат. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навыков 

использования действительных чисел, которое было начато в основной школе. В старшей школе особое 
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внимание уделяется формированию прочных вычислительных навыков, включающих в себя использование 

различных форм записи действительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делать 

прикидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближённых вычислений, выполнения 

действий с числами, записанными в стандартной форме, использования математических констант, оценивания 

числовых выражений. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения в старшей школе, поскольку в 

каждом разделе программы предусмотрено решение соответствующих задач. Учащиеся овладевают 

различными методами решения целых, рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные умения используются при исследовании 

функций с помощью производной, решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших и 

наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений 

выполнять расчёты по формулам, преобразования целых, рациональных, иррациональных и 

тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению 

алгебраического материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления 

учащихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления 

закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные инструменты 

для решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка 

науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими линиями курса, 

поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения материала. Изучение степенной, 

показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и графиков, использование 

функций для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с 

математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется 

формированию умения выражать формулами зависимости между различными величинами, исследовать 

полученные функции, строить их графики. Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений 

и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической, 

графической и словесной. Его изучение способствует развитию алгоритмического мышления, способности к 

обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно расширить круг как 

математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у которых появляется возможность 

исследовать и строить графики функций, определять их наибольшие и наименьшие значения, вычислять 

площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Данная содержательная линия откры-

вает новые возможности построения математических моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами 
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математического анализа способствует развитию абстрактного, формально-логического и креативного 

мышления, формированию умений распознавать проявления законов математики в науке, технике и искусстве. 

Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как науки, и их 

авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена элементам теории 

множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс школьной математики и 

предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы математики и её приложений, они 

связывают разные математические дисциплины в единое целое. Поэтому важно дать возможность школьнику 

понимать теоретико-множественный язык современной математики и использовать его для выражения своих 

мыслей. 

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы математического 

моделирования, которые призваны сформировать навыки построения моделей реальных ситуаций, 

исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического анализа и интерпретации 

полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал 

курса широко используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач 

учащиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать 

аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков решения 

прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем курса «Алгебра и начала математического анали-

за». 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 

даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 10—11 классах изучается учебный курс «Алгебра и начала математического 

анализа», который включает в себя следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 
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«Уравнения и неравенства», «Функции и графики», «Начала математического анализа» и «Множества и 

логика». 

В учебном плане на изучение курса алгебры и начал математического анализа отводится не менее 2 учебных 

часов в неделю в 10 классе и не менее 3 учебных часов в неделю в 11 классе, всего за два года обучения — не 

менее 175 учебных часов. 

17.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Математика 

(Алгебра и начала 

математического 

анализа) 

(углубленный 

уровень) для 

обучающихся 10-11 

классов  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика (Алгебра и начала математического анализа)» 

углубленного уровня для обучающихся 10—11 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 

413, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480, 

Приказ Минобрнауки России от 12.08.2022 г. № 732, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 12.09.2022 г., рег. номер — 70034 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования»), положения «Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации», с учётом современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования. Реализация программы обеспечивает 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА (АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)» 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика (Алгебра и начала математического 

анализа)» углублённого уровня для обучающихся 10—11 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с учётом 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся. 

В рабочей программе учтены идеи и положения «Концепции развития математического образования 

в Российской Федерации». В соответствии с названием концепции математическое образование 

должно, в частности, решать задачу обеспечения необходимого стране числа выпускников, 

математическая под- готовка которых достаточна для продолжения образования по различным 

направлениям, включая преподавание математики, математические исследования, работу в  сфере  

информационных технологий и др., а также обеспечения для каждого обучающегося возможности 

достижения  математической  подготовки в соответствии с необходимым ему уровнем . Именно на 

решение этих задач нацелена рабочая программа углублённого уровня. 
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В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без хорошей математической подготовки. Это обусловлено 

тем, что в наши дни растёт число специальностей, связанных с непосредственным применением 

математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных 

сферах. Таким образом, круг обучающихся, для которых математика становится значимым 

предметом, фундаментом образования, существенно расширяется. В него входят не только 

обучающиеся, планирующие заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, информатики, физики, экономики и в других областях, но и те, кому математика нужна 

для использования в профессиях, не связанных непосредственно с ней. Прикладная значимость 

математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: 

пространственные формы и количественные отношения, функциональные зависимости и категории 

неопределённости, от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Во многих сферах профессиональной 

деятельности требуются умения выполнять расчёты, составлять алгоритмы, применять формулы, 

проводить геометрические измерения и построения, читать, обрабатывать, интерпретировать и 

представлять информацию в виде таблиц, диаграмм и графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 

навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

формируют логический стиль мышления. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основы для 

организации учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 
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Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее  

знакомство  с методами  познания  действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА (АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)» 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее значимых в 

программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу для 

изучения всех естественнонаучных курсов, а с другой стороны, формирует логическое и абстрактное 

мышление учащихся на уровне, необходимом для освоения информатики, обществознания, истории, 

словесности   и   других   дисциплин. В рамках данного курса учащиеся овладевают универсальным 

языком современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме. 

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного овладения 

законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций развития экономики и 

общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных 

технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования и в повседневной жизни. В 

тоже время овладение абстрактными и логически строгими конструкциями алгебры и 

математического анализа развивает умение находить закономерности, обосновывать истинность, 

доказывать утверждения с помощью индукции и рассуждать дедуктивно, использовать обобщение 

и конкретизацию, абстрагирование и   аналогию, формирует   креативное и критическое мышление. 

В ходе изучения курса «Алгебра и начала математического анализа» учащиеся получают новый 

опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения математических моделей 

реальных ситуаций, интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами 

математических закономерностей в природе, науке и искусстве, с выдающимися математическими 

открытиями и их авторами. 
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Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как через учебный 

материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной 

деятельности, требующей продолжительной концентрации внимания, самостоятельности, 

аккуратности и ответственности за полученный результат. 

  В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит деятельностный 

принцип обучения. 

В структуре курса «Алгебра и начала математического анализа» можно выделить следующие 

содержательно-методические   линии:   «Числа   и   вычисления»,   «Функции   и   графики», «Уравнения 

и неравенства», «Начала  математического  анализа», «Множества и логика» . Все основные 

содержательно-методические линии изучаются  на  протяжении  двух  лет  обучения в старшей школе, 

естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами . Можно с 

уверенностью сказать, что данный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе 

содержание нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия, 

математический анализ, теория множеств, математическая логика и др.  По мере того как учащиеся 

овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и 

совершенствуется умение строить математическую модель реальной ситуации, применять знания, 

полученные  при  изучении курса, для решения самостоятельно сформулированной математической 

задачи, а затем интерпретировать свой ответ . 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навыков 

использования действительных чисел, которое было начато в основной школе. В старшей школе особое 

внимание уделяется формированию навыков рациональных вычислений, включающих в себя 

использование различных форм записи числа, умение делать прикидку, выполнять приближённые 

вычисления, оценивать числовые выражения, работать с математическими константами. Знакомые 

учащимся множества натуральных, целых, рациональных и действительных чисел дополняются 

множеством комплексных чисел. В каждом из этих множеств рассматриваются свойственные ему 

специфические задачи и операции: деление нацело, оперирование остатками на множестве целых 

чисел; особые свойства рациональных и иррациональных чисел; арифметические операции, а также 

извлечение корня натуральной степени на множестве комплексных чисел. Благодаря 

последовательному расширению круга используемых чисел и знакомству с возможностями  их 

применения для решения различных задач формируется представление  о  единстве  математики  как  

науки и её роли в построении моделей реального мира; широко используются обобщение и 

конкретизация.  

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на  протяжении всего обучения в старшей школе, 
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поскольку в каждом раз- деле Программы предусмотрено решение соответствующих задач. В результате 

учащиеся овладевают различными методами решения рациональных, иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических   уравнений,  неравенств и систем, а также задач, содержащих 

параметры. Полученные умения широко используются при исследовании функций с по- мощью 

производной, при решении прикладных  задач  и  задач на нахождение наибольших и наименьших 

значений функции . Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений 

выполнять расчёты по формулам, преобразования рациональных, иррациональных и 

тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря 

изучению алгебраического материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и 

абстрактного мышления учащихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с 

символьными формами, представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. 

Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественнонаучных задач, 

наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно  переплетается   с   другими   

линиями   курса,   поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения материала . 

Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и 

графиков, использование функций для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни 

тесно связано как с математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом 

большое внимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между 

различными величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал этой 

содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости 

между величинами в различной форме: аналитической, графической и словесной. Его изучение 

способствует развитию алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, 

использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно расширить 

круг как математических, так и прикладных задач, доступных школьникам, так как у них 

появляется возможность строить графики сложных функций, определять их наибольшие и 

наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения 

процессов. Данная содержательная линия открывает новые возможности построения математических 

моделей реальных ситуаций, позволяет находить наилучшее решение в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. 

Знакомство с основами математического анализа способствует развитию абстрактного, формально-

логического и креативного мышления, формированию умений распознавать проявления законов 
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математики в науке, технике и искусстве. Учащиеся узнают о выдающихся результатах, полученных 

в ходе развития математики как науки, и об их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы теории 

множеств и математической логики. Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс 

школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы 

математики и её приложений, они связывают разные математические дисциплины и их приложения в 

единое целое. Поэтому важно дать возможность  школьнику  понимать   теоретико-множественный 

язык современной математики и использовать его для выражения своих мыслей . Другим важным 

признаком математики как науки следует признать свойственную ей строгость обоснований и 

следование определённым правилам построения доказательств. Знакомство с элементами 

математической логики способствует развитию логического мышления учащихся, позволяет им 

строить свои рассуждения на основе логических правил, формирует навыки критического мышления. 

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы математического 

моделирования, которые призваны способствовать формированию навыков построения моделей 

реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического 

анализа, интерпретации полученных   результатов.   Такие   задания   вплетены в каждый из разделов 

Программы, поскольку весь материал курса широко используется для  решения  прикладных  задач. 

При решении реальных практических задач учащиеся  развивают наблюдательность, умение находить 

закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему . 

Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе изучения 

всех тем курса «Алгебра и начала математического анализа». 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 

даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 10—11 классах изучается учебный курс «Алгебра и начала 
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математического анализа», который включает в себя следующие основные разделы содержания:  

«Числа   и   вычисления»,   «Уравнения   и   неравенства», «Функции  и  графики»,  «Начала  

математического  анализа», «Множества и логика» . 

В учебном плане на изучение углублённого курса алгебры и начал математического анализа в 10—11 

классах отводится не менее 4 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего за два 

года обучения — не менее 280 учебных часов. 

18.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Геометрия» 

(базовый уровень) 
для обучающихся 

10-11 классов  

 

Рабочая программа по «Математике» (включая курс «Геометрия») 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), «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 мая 2012 года №413», приказ 

Министерства Просвещения Российской федерации от 12 августа 2022 года № 732. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» (включая курс 

«Геометрия») 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» базового уровня для обучающихся 10—11 

классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся. В рабочей программе 

учтены идеи и положения «Концепции развития математического образования в Российской Федерации». В 

соответствии с названием концепции, математическое образование должно, в частности, предоставлять 

каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для 

дальнейшей успешной жизни в обществе. Именно на решение этой задачи нацелена рабочая программа 

базового уровня. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика 

служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в жизни после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт 

число специальностей, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в 

бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучающихся, для 

которых математика становится значимым предметом, существенно расширяется. Практическая полезность 
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геометрии обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: 

пространственные формы и количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном 

опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять достаточно сложные расчёты и составлять несложные алгоритмы, находить нужные формулы и 

применять их, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и по-

нимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным 

становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В 

процессе изучения геометрии в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения фор-

мулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 

принадлежит геометрии в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений 

действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе 

решения задач — основной учебной деятельности на уроках геометрии  — развиваются творческая и при-

кладная стороны мышления. 

Обучение математики даёт возможность развивать у учащихся точную, рациональную и информативную 

речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с 

методами познания действительности, представление о предмете математика, его отличия от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения геометрии для решения научных и 

прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

 Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования обусловлена практической 

значимостью метапредметных и предметных результатов обучения геометрии в направлении личностного 
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развития обучающихся, формирования функциональной математической грамотности, изучения других 

учебных дисциплин. Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геоме-

трических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой 

явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического моделирования 

в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего образования, так как 

обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной направленности, так и гуманитарной. 

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ геометрии и 

построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрических задач, умение выдвигать и 

опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач естественно-научного цикла, в 

частности из курса физики. 

Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во всех областях деятельности 

человека. Ориентация человека во времени и пространстве — необходимое условие его социального бытия, 

форма отражения окружающего мира, условие успешного познания и активного преобразования дей-

ствительности. Оперирование пространственными образами объединяет разные виды учебной и трудовой 

деятельности, является одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна задача формирования у 

обучающихся пространственного мышления как разновидности образного мышления — существенного 

компонента в подготовке к практической деятельности по многим направлениям. Цель освоения программы 

учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения — общеобразовательное и общекультурное развитие 

обучающихся через обеспечение возможности приобретения и использования систематических геометриче-

ских знаний и действий, специфичных геометрии, возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием геометрии. 

Программа по геометрии на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы, не 

испытывавших значительных затруднений на уровне основного общего образования. Таким образом, 

обучающиеся на базовом уровне должны освоить общие математические умения, связанные со спецификой 

геометрии и необходимые для жизни в современном обществе. Кроме этого, они имеют возможность изучить 

геометрию более глубоко, если в дальнейшем возникнет необходимость в геометрических знаниях в 

профессиональной деятельности. 

Достижение цели освоения программы обеспечивается решением соответствующих задач. Приоритетными 

задачами освоения курса «Геометрии» на базовом уровне в 10—11 классах являются:  

- формирование представления о геометрии как части мировой культуры и осознание её взаимосвязи с 

окружающим миром; 
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- формирование представления о многогранниках и телах вращения как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира;  

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

- овладение методами решения задач на построения на изображениях пространственных фигур;  

- формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках и телах вращения и их 

основными свойствами; 

- овладение алгоритмами решения основных типов задач; формирование умения проводить несложные 

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

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, критичности мышления; формирование функциональной грамотности, 

релевантной геометрии: умение распознавать проявления геометрических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать геометрические модели, 

применять освоенный геометрический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Отличительной особенностью программы является включение  в курс стереометрии в начале ее изучения 

задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и определенным образом организованная работа над ними, 

что способствует развитию логического и пространственного мышления, стимулирует протекание 

интуитивных процессов, мотивирует к дальнейшему изучению предмета. 

 Предпочтение отдается наглядно-конструктивному методу обучения, то есть теоретические знания 

имеют в своей основе чувственность предметно-практической деятельности. Развитие пространственных 

представлений у учащихся в курсе стереометрии проводится за счет решения задач на создание 

пространственных образов и задач на оперирование пространственными образами. Создание образа 

проводится с опорой на наглядность, а оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности, 

мысленного изменения его исходного содержания. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 
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даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение геометрии отводится 2 учебных часа в неделю в 10 классе и 1 учебный час 

в неделю в 11 классе, всего за два года обучения 102 учебных часа, рассчитанных на 34 учебных недели на 

каждый год обучения.  

19.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Геометрия» 

(углубленный 

уровень) 

для обучающихся 

10-11 классов  

 

Рабочая программа по «Математике» (включая курс «Геометрия») на углубленном 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), «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 мая 2012 года №413», приказ 

Министерства Просвещения Российской федерации от 12 августа 2022 года № 732. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» (курс «ГЕОМЕТРИЯ») 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» углублённого уровня для обучающихся 

10—11 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, с учётом современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования. Реализация программы 

обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

личности обучающихся. 

В рабочей программе учтены идеи и положения «Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации». В соответствии с названием концепции математическое 

образование должно, в частности, решать задачу обеспечения необходимого стране числа выпускников, 

математическая под- готовка которых достаточна для продолжения образования по различным 

направлениям, включая преподавание математики, математические исследования, работу в  сфере  

информационных технологий и др., а также обеспечения для каждого обучающегося возможности 

достижения  математической  подготовки в соответствии с необходимым ему уровнем . Именно на 

решение этих задач нацелена рабочая  программа  углублённого уровня. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без хорошей математической подготовки. Это обусловлено тем, 

что в наши дни растёт число специальностей, связанных с непосредственным применением математики: 
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и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким 

образом, круг обучающихся, для которых математика становится значимым предметом, фундаментом 

образования, существенно расширяется. В  него  входят не  только  обучающиеся,  планирующие  

заниматься  творческой и исследовательской работой в области математики, информатики, физики, 

экономики и в других областях, но и те, кому математика нужна для использования в профессиях, не 

связанных непосредственно с ней. Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения, 

функциональные зависимости и категории неопределённости, от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических 

идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Во многих сферах профессиональной 

деятельности требуются умения выполнять расчёты, составлять алгоритмы, применять формулы, проводить 

геометрические измерения и построения, читать, обрабатывать, интерпретировать и представлять информацию 

в виде таблиц, диаграмм и графиков, понимать вероятностный характер случайных событий. Одновременно с 

расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным становится матема-

тический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения 

математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом включаются индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым формируют логический стиль мышления. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основы для 

организации учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические средства 

для выражения суждений и наглядного их представления. Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление 

о предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 
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Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и  

изящества  математических рассуждений, восприятию  геометрических  форм,  усвоению идеи симметрии 

. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образования, так как 

обеспечивает возможность изучения дисциплин естественнонаучной направленности и предметов 

гуманитарного цикла. Поскольку логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися 

понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и построении цепочки логических утверждений при 

решении геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при 

решении задач естественнонаучного цикла, в частности физических задач. 

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

индивидуальных способностей обучающихся при изучении геометрии, как составляющей предметной области 

«Математика и информатика» через обеспечение возможности приобретения и использования более глубоких 

геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, и необходимых для успешного 

профессионального образования, связанного с использованием математики. 

Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющими и усиливающими 

курс базового уровня, являются: 

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

геометрии с окружающим миром; 

-формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших математических моделях, 

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

разделу «Стереометрия» школьного курса геометрии; 

- формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах и их основными 

свойствами; знание теорем, формул и умение их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

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

конструировать геометрические модели;  

- формирование понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

формирование понимания роли аксиоматики при проведении рассуждений; 

- формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения; умения их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с практическим 

содержанием; формирование представления о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
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- развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению геометрии; 

- формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения распознавать проявления 

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

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

исследования построенных моделей, интерпретации полученных результатов. 

Основные содержательные линии курса «Геометрии» в  10—11 классах: «Прямые и плоскости в 

пространстве», «Многогранники», «Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве»,  

«Движения в пространстве». 

Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования требование: 

«уметь оперировать понятиями», релевантных геометрии на углублённом уровне обучения в 10—11 

классах, относится  ко всем содержательным линиям учебного курса, а формирование логических умений 

распределяется не только по содержательным линиям, но и по годам обучения. Содержание образования, 

соответствующее предметным результатам освоения рабочей программы, распределённым по годам 

обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам 

обучающиеся обращались неоднократно. Это позволяет организовать овладение геометрическими 

понятиями и навыками последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а 

новые знания включать в общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и 

углубляя её, образуя прочные множественные связи.  

Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет: 

создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальных образовательных программ; 

обеспечить углублённое изучение геометрии как составляющей учебного предмета «Математика»; 

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выбора будущей профессии, 

обеспечивая преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 
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даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение геометрии отводится 3 учебных часа в неделю в 10 классе и 3 учебных часа в 

неделю в 11 классе, всего за два года обучения 204 учебных часа, рассчитанных на 34 учебных недели на 

каждый год обучения.  

20.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Вероятность и 

статистика» (базовый  

уровень) 

для обучающихся 10-

11 классов 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» базового уровня для обучающихся 10—11 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, с учётом современных мировых   требований,   предъявляемых   к математическому образованию, 

и традиций российского образования, ФГОС СОО, утверждѐнного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г 

№413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017 г., 24.09.2020 г., 11.12.2020 г., 

12.08.2022г. № 732, ФОП СОО,  утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2023 г. №371.  Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими   основу   для   саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития личности обучающихся . 

В рабочей программе учтены идеи и положения «Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации». В соответствии с названием концепции, математическое образование должно, в 

частности, предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе. Именно на решение этой задачи нацелена рабочая 

программа базового уровня. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным 

современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин, а в жизни после школы реальной необходимостью становится 

непрерывное образование, что требует полно ценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе 

и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число специальностей, связанных с 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, 

и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучающихся, для которых математика становится 

значимым предметом, существенно расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные 

структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от простейших, усваиваемых 

в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических 

идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 
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информации, малоэффективна повседневная практическая  деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять достаточно сложные расчёты и составлять несложные алгоритмы, находить нужные 

формулы и применять их, владеть практическими приёмами геометрических измерений и по строений, читать 

информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным 

становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В 

процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным об разом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая 

роль принадлежит математике в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений 

действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе 

решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся точную, рациональную и информативную 

речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с 

методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Цели изучения учебного предмета «Математика» 

Приоритетными целями обучения математике в 10—11 классах на базовом уровне являются: 

 формирование центральных математических понятий  (число, величина, геометрическая фигура, 

переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся; 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего 

мира, пони мание математики как части общей культуры человечества; 
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 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические 

аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические 

модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико- ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 10—11 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» 

(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». 

Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо 

одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, 

традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы  и  содержательные  линии. 

Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 

требование «владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать 

определения, аксиомы и теоремы, применять их, про водить доказательные рассуждения в ходе решения задач» 

от носится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на 

уровне среднего общего образования. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 

даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования математика является обязательным предметом на данном уровне образования. Настоящей

 рабочей программой предусматривается изучение учебного предмета «Математика» в рамках трёх 

учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», 
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«Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических умений осуществляется на 

протяжении всех лет обучения в старшей школе, а элементы логики включаются в содержание всех названных 

выше курсов . 

В учебном плане на изучение математики в 10—11 классах отводится 5 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 350 учебных часов . 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного времени для 

изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо рассматривать как примерные 

ориентиры в помощь составителю авторской рабочей программы и прежде всего учителю . Автор рабочей 

программы вправе увеличить или уменьшить предложенное число учебных часов на тему, чтобы углубиться в 

тематику, заинтересовавшую обучающихся, или направить усилия на преодоление затруднений. Допустимо 

также локальное перераспределение и перестановка элементов содержания курса внутри данного класса . 

Количество проверочных работ (тематический и итоговый контроль качества усвоения учебного материала) 

и их тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя . 

21.  Рабочая 

программа учебного 

предмета 

«Вероятность и 

статистика» 

(углубленный   

уровень) 

для обучающихся 

10-11 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» углублённого уровня для обучающихся 10—11 

классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования, разработана   в соответствии с ФГОС СОО, утверждѐнного приказом 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г №413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 

29.06.2017 г., 24.09.2020 г., 11.12.2020 г., 12.08.2022г. № 732, ФОП СОО,  утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. №371. Реализация программы 

обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности 

обучающихся. 

В рабочей программе учтены идеи и положения «Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации». В соответствии с названием концепции математическое образование должно, в 

частности, решать задачу обеспечения необходимого стране числа выпускников, математическая под- готовка 

которых достаточна для продолжения образования по различным направлениям, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в  сфере  информационных технологий и др., а также 

обеспечения для каждого обучающегося возможности достижения  математической  подготовки в соответствии 

с необходимым ему уровнем. Именно на решение этих задач нацелена рабочая  программа  углублённого 

уровня. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным 

современным человеком без хорошей математической подготовки. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт 

число специальностей, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в 
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бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучающихся, для 

которых математика становится значимым предметом, фундаментом образования, существенно расширяется. 

В  него  входят не  только  обучающиеся,  планирующие  заниматься  творческой и исследовательской работой 

в области математики, информатики, физики, экономики и в других областях, но и те, кому математика нужна 

для использования в профессиях, не связанных непосредственно с ней. Прикладная значимость математики 

обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего  мира: пространственные 

формы и количественные отношения, функциональные зависимости  и  категории  неопределённости, от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития 

научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Во 

многих сферах профессиональной деятельности требуются умения выполнять расчёты, составлять алгоритмы, 

применять формулы, проводить геометрические измерения и построения, читать, обрабатывать, 

интерпретировать и представлять информацию в виде таблиц, диаграмм и графиков, понимать вероятностный 

характер случайных событий. 

Одновременно с  расширением  сфер  применения  математики в современном обществе всё более важным 

становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В 

процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым формируют логический стиль мышления. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмической компоненты мышления и 

воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать 

новые. В процессе решения задач — основы для организации учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся точную, рациональную и информативную 

речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании  является  общее  знакомство  с  

методами  познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличиях от 

методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. 
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Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и  изящества  

математических рассуждений, восприятию  геометрических  форм,  усвоению идеи симметрии. 

Цели изучения учебного предмета «Математика» 

Приоритетными целями обучения математике в 10—11 классах на углублённом уровне продолжают 

оставаться: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, 

вероятность, функция, производная, интеграл), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего 

мира, пониманию математики как части общей культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические 

аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические 

модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основные   линии   содержания   курса   математики   в 10—11 классах углублённого уровня: 

«Числа и вычисления», 

«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Начала математического анализа», 

«Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность 

и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако 

не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая 

составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и 

содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования требование «умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 

следствие, свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное 

и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической 

индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений» относится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам 

обучения на уровне среднего общего образования. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 
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Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский 

окружной профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, 

решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета 

выпускника на уровне среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей 

программы. 

Место учебного предмета «математика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования математика является обязательным предметом на данном уровне образования. Настоящей рабочей 

программой предусматривается изучение учебного предмета «Математика» в рамках  трёх учебных  курсов:  

«Алгебра  и  начала  математического  анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика».  Формирование 

логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения в  старшей  школе,  а  элементы  логики  

включаются в содержание всех названных выше курсов. 

В учебном плане  на  изучение  математики  в  10—11  классах на углублённом  уровне  отводится  8  учебных  

часов  в  неделю в течение каждого года обучения, всего 560 учебных часов. 

Тематическое планирование учебных курсов и  рекомендуемое распределение учебного времени для 

изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе,  надо  рассматривать как примерные 

ориентиры в помощь составителю авторской рабочей программы, и прежде всего учителю. Автор рабочей 

программы вправе увеличить или  уменьшить  предложенное число учебных часов на тему, чтобы углубиться 

в тематику, заинтересовавшую обучающихся, или направить усилия на преодоление затруднений. Допустимо 

также локальное пере- распределение и перестановка элементов содержания курса внутри данного класса.  

Количество проверочных работ (тематический и итоговый контроль качества усвоения учебного материала) 

и их тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. 

Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных  часов,  отведённых  в рабочей 

программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но 

принципиально  важным  критерием  является достижение результатов обучения, указанных в настоящей 

программе.  

22.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Физика» (базовый 

уровень) 

Рабочая программа по физике 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 
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для обучающихся 

10-11 классов  

 

Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом Концепции преподавания физики в Российской 

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

Содержание программы направлено на формирование естественно-научной картины мира учащихся 10—11 

классов на основе системно-деятельностного подхода. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, 

вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики — 

системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. 

Использование и активное применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных 

технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с заданными 

свойствами и др. Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины 

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

исследований. 

В основу курса физики средней школы положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его 

построения.  

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

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

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

Ведущим в кур- 

се является формирование представлений о структурных уровнях материи, веществе и поле.  

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного потенциала физической 

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

нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким кругом технических и 

технологических приложений изученных теорий и законов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых экологическим 

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

рационального природопользования и экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики средней школы являются физические теории (формирование 

представлений о структуре построения физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в 

современных представлениях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-научных 

явлений и процессов). 
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Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт организации 

экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики — это использование 

системы фронтальных кратковременных экспериментов и лабораторных работ, которые в программе 

объединены в общий список ученических практических работ.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 

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

интеллектуальных и творческих способностей; 

— развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения 

к окружающим явлениям; 

— формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

— формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных 

доказательств; 

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

технологий. 

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

уровне среднего общего образования: 

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

механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы астрофизики; 

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

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

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

подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной условиям задачи; 

— понимание физических основ и принципов действия технических устройств и технологических 

процессов, их влияния на окружающую среду; 

— овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного результата; 

— создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 
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российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 

даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с ФГОС СОО физика является обязательным предметом на уровне среднего общего 

образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в объёме 136 ч за два 

года обучения по 2 ч в неделю в 10 и 11 классах. В тематическом планировании для 10 и 11 классов 

предполагаются резерв времени, который учитель может использовать по своему усмотрению, и 

повторительно-обобщающие уроки. 

23.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Физика» 

(углубленный 

уровень) 
для обучающихся 10-

11 классов 

Рабочая программа по физике на углубленном 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 физики в Российской 

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

Содержание программы направлено на формирование естественно-научной картины мира учащихся 10—11 

классов на основе системно-деятельностного подхода. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, 

вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики — 

системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. 

Использование и активное применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных 

технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с заданными 

свойствами и др. Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины 

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

исследований. 

В основу курса физики средней школы положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его 

построения.  

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

всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной физики.  
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Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг физических теорий. 

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

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного потенциала физической 

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

нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким кругом технических и 

технологических приложений изученных теорий и законов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых экологическим 

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

рационального природопользования и экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики средней школы являются физические теории (формирование 

представлений о структуре построения физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в 

современных представлениях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-научных 

явлений и процессов). 

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт организации 

экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики — это использование 

системы фронтальных кратковременных экспериментов и лабораторных работ, которые в программе 

объединены в общий список ученических практических работ.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 

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

интеллектуальных и творческих способностей; 

— развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения 

к окружающим явлениям; 

— формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

— формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных 

доказательств; 

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

технологий. 

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

физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

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

уровне среднего общего образования: 
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— приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, включая 

механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы астрофизики; 

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

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

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

подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной условиям задачи; 

— понимание физических основ и принципов действия технических устройств и технологических 

процессов, их влияния на окружающую среду; 

— овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного результата; 

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

развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с физикой. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 

даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с ФГОС СОО физика является обязательным предметом на уровне среднего общего 

образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в объёме 340 ч за два 

года обучения по 5 ч в неделю в 10 и 11 классах.  

24.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Химия» для 

обучающихся 10-11 

классов (базовый 

уровень) 

 

Рабочая программа среднего общего образования по химии (базовый уровень) составлена на основе 

Федерального закона от 29 12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований к 

результатам освоения программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования (утверждён Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 г. №732) с учётом преемственности с 

уровнем основного общего образования, рабочей программы воспитания Чукотского окружного профильного 

лицея. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 
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Химическое образование, получаемое выпускниками средней школы, является неотъемлемой частью их 

образованности Оно служит завершающим этапом реализации на соответствующем ему базовом уровне 

ключевых ценностей, присущих целостной системе химического образования Эти ценности касаются познания 

законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде Реализуется химическое образование 

учащихся средней школы средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение которого 

определены в программе с учётом специфики науки химии, её значения в познании природы и в материальной 

жизни общества, а также с учётом общих целей и принципов, характеризующих современное состояние 

системы среднего общего образования в Российской Федерации Так, например, при формировании содержания 

предмета «Химия» учтены следующие положения о специфике и значении науки химии: 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современной цивилизации, в 

создании новой базы материальной культуры. Она вносит свой вклад в формирование рационального научного 

мышления, в создание целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, 

которое формируется в химии на основе понимания вещественного состава окружающего мира, осознания 

взаимосвязи между строением веществ, их свойствами и возможными областями применения.  

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой частью мировой 

культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена общества Современная химия как 

наука созидательная, как наука высоких технологий направлена на решение глобальных проблем устойчивого 

развития человечества — сырьевой, энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья  

В соответствии с общими целями и принципами СОО содержание предмета «Химия» (10—11 классы, 

базовый уровень изучения) ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, 

необходимую им для выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, 

продолжения образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

 Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы — «Органическая химия» и «Общая и 

неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются основы базовой науки: система 

знаний по неорганической химии (с включением знаний из общей химии) и органической химии. 

Формирование данной системы знаний при изучении предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего 

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

Структура содержания курсов — «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» 

сформирована в программе на основе системного подхода к изучению учебного материала и обусловлена 

исторически обоснованным развитием знаний на определённых теоретических уровнях Так, в курсе 

органической химии вещества рассматриваются на уровне классической теории строения органических 

соединений, а также на уровне стереохимических и электронных представлений о строении веществ Сведения 

об изучаемых в курсе веществах даются в развитии — от углеводородов до сложных биологически активных 
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соединений. В курсе органической химии получают развитие сформированные в основной школе 

первоначальные представления о химической связи, классификационных признаках веществ, зависимости 

свойств веществ от их строения, о химической реакции.  

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный в основной 

школе теоретический материал и фактологические сведения о веществах и химической реакции Так, в 

частности, в курсе «Общая и неорганическая химия» учащимся предоставляется возможность осознать 

значение периодического закона с общетеоретических и методологических позиций, глубже понять 

историческое изменение функций этого закона — от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.  

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и применении, а также 

о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 классов 

элементами содержания, имеющими культурологический и прикладной характер Эти знания способствуют 

пониманию взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают её роль в познавательной и практической 

деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и 

практических приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественно и личностно 

значимых проблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и применять её для 

пополнения знаний, решения интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. 

 В целом содержание учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на 

формирование у учащихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как: 

материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность свойств веществ их составом 

и строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента и решения противоречий между новыми 

фактами и теоретическими предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а также 

проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов.  

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые программой 

подходы к определению содержания и построения предмета предусматривают формирование у учащихся 

универсальных учебных действий, имеющих базовое значение для различных видов деятельности: решения 

проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической и 

исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании химии.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Целями изучения предмета «Химия» в средней школе на базовом уровне являются: 

- формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно-научной картины 

мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и теории химии, освоение языка 

науки, усвоение и понимание сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с 

историей их развития и становления; 
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- формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и химических реакций, 

необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и химических явлений, имеющих 

место в природе, в практической и повседневной жизни; 

- развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяснением химического 

эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами;  

- адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование интеллектуально 

развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных 

решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

- формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает важное место в познании химии, а также 

для оценки с позиций экологической безопасности характера влияния веществ и химических процессов на 

организм человека и природную среду; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся: 

способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии с жизненными 

потребностями, использовать современные информационные технологии для поиска и анализа учебной и 

научно-популярной информации химического содержания; 

- формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, наблюдательности, 

собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, при планировании и проведении 

химического эксперимента; 

- воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, её важной роли в 

решении глобальных проблем рационального природопользования, пополнения энергетических ресурсов и 

сохранения природного равновесия; осознания необходимости бережного отношения к природе и своему 

здоровью, а также приобретения опыта использования полученных знаний для принятия грамотных решений в 

ситуациях, связанных с химическими явлениями.  

Цели и задачи изучения предмета «Химия» подробно интерпретированы в разделе программы 

«Планируемые результаты освоения предмета». 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
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правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 

даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

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

учебным предметом, входящим в состав предметной области «Естественные науки». Учебным планом на её 

изучение отведено 68 учебных часов, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах соответственно.  

 

25.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Химия» для 

обучающихся 10-11 

классов 

(углубленный  

уровень) 

 

Рабочая программа среднего общего образования по химии (профильный уровень) составлена на основе 

Федерального закона от 29 12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований к 

результатам освоения программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования (утверждён Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 г. №732) с учётом преемственности с 

уровнем основного общего образования, рабочей программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о назначении предметов базового и 

углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на завершающей ступени школы (10—11 

классы) учебный предмет «Химия» на уровне углублённого изучения направлен на реализацию 

преемственности с последующим этапом получения химического образования в рамках изучения специальных 

естественно-научных и химических дисциплин в вузах и организациях среднего профессионального 

образования. В этой связи изучение предмета «Химия» ориентировано преимущественно на расширение и 

углубление теоретической и практической подготовки обучающихся, выбравших определённый профиль 

обучения, в том числе с перспективой последующего получения химического образования в средних 

специальных и высших учебных организациях. Наряду с этим, в свете требований ФГОС СОО к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования изучение предмета 

«Химия» ориентировано также на решение задач воспитания и социального развития обучающихся, на 

формирование у них общеинтеллектуальных умений, умений рационализации учебного труда и обобщённых 

способов деятельности, имеющих междисциплинарный, надпредметный характер. 

Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого изучения являются углублённые курсы — 

«Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». При определении подходов к отбору и структурной 

организации содержания этих курсов в программе за основу приняты положения ФГОС СОО о различиях 

базового и углублённого уровней изучения предмета. 
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Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» составляет 

совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому уровню изучения предмета. Эта система 

знаний получает определённое теоретическое дополнение, позволяющее осознанно освоить существенно 

больший объём фактологического материала. Так, на углублённом уровне изучения предмета обеспечена 

возможность значительного увеличения объёма знаний о химических элементах и свойствах их соединений на 

основе расширения и углубления представлений о строении вещества, химической связи и закономерностях 

протекания реакций, рассматриваемых с точки зрения химической кинетики и термодинамики. Изучение 

периодического закона и Периодической системы химических элементов базируется на современных 

квантовомеханических представлениях о строении атома. Химическая связь объясняется с точки зрения 

энергетических изменений при её образовании и разрушении, а также с точки зрения механизмов её 

образования. Изучение типов реакций дополняется формированием представлений об электрохимических 

процессах и электролизе расплавов и растворов веществ. В курсе органической химии при рассмотрении 

реакционной способности соединений уделяется особое внимание вопросам об электронных эффектах, о 

взаимном влияния атомов в молекулах и механизмах реакций. 

Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уровня изучения для классов 

определённого профиля (главным образом на их структуру и характер дополнений к общей системе 

предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы.   

В содержании предмета для классов химико-биологического профиля больший удельный вес имеет 

органическая химия. В программе предоставляется возможность для более обстоятельного рассмотрения 

химической организации клетки как биологической системы, в состав которой входят, к примеру, такие 

структурные компоненты, как липиды, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты и др. При этом знания о составе 

и свойствах представителей основных классов органических веществ служат основой для изучения сущности 

процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения и др 

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания и 

опыта практического применения научных знаний изучение предмета «Химия» на углублённом уровне 

основано на межпредметных связях с учебными предметами, входящими в состав предметных областей 

«Естественные науки», «Математические науки» и «Гуманитарные науки» 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне, так же как в основной и средней 

школе (на базовом уровне), задачей первостепенной значимости является формирование основ науки химии 

как области современного естествознания, практической деятельности человека и одного из компонентов 

мировой культуры. Решение этой задачи на углублённом уровне изучения предмета предполагает реализацию 

таких целей, как: 
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— формирование представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости 

явлений природы; о месте химии в системе естественных наук и её ведущей роли в обеспечении устойчивого 

развития человечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии 

медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании миро-воззрения и общей культуры человека, а также экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

— освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно-научной 

картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современных представлений о строении 

вещества на разных уровнях — атомном, ионно-молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и 

кинетических закономерностях протекания химических реакций, о химическом равновесии, растворах и 

дисперсных системах, об общих научных принципах химического производства; 

— формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных химических 

знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной химии; для объяснения и прогнозирования 

явлений, имеющих естественно-научную природу; грамотного решения проблем, связанных с химией; 

прогнозирования, анализа и оценки с позиций экологической безопасности последствий бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с химическим производством, использованием и 

переработкой веществ; 

— углубление представлений о научных методах познания, необходимых для приобретения умений 

ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений, имеющих место в природе, в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций целостной системы 

среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на углублённом уровне особую актуальность 

приобретают такие цели и задачи, как: — воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, 

уважения к процессу творчества в области теоретических и прикладных исследований в химии, формирование 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

— развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирование у них сознательного отношения к самообразованию и непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

— формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие экологической культуры, 

приобретение опыта общественно-полезной экологической деятельности. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 
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Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 

даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Химия» углублённого уровня изучения входит в состав предметной области 

«Естественные науки». Его изучение предусмотрено в классах естественно-научного профиля. В этих классах 

изучение данного предмета предусмотрено в объёме учебной нагрузки 3 ч в неделю в 10 и 11 классах 

соответственно (по 102 ч в год). В тематическом планировании указан резерв учебного времени, который 

рекомендуется для реализации авторских подходов к использованию разнообразных форм организации 

учебного процесса. 

26.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Биология» 

(базовый уровень) 
для обучающихся 10-

11 классов 

Рабочая программа по биологии (базовый уровень) 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 учебного предмета «Биология» в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, реализующие основные образовательные программы (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 29.04.2022 

г.№2/22).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
Учебный предмет «Биология» в среднем общем образовании занимает важное место. Он обеспечивает 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира; расширяет и обобщает знания о живой 

природе, её отличительных признаках  — уровневой организации и эволюции; создаёт условия для: познания 

законов живой природы, формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного 

образа жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение учебный предмет «Биология» имеет также для решения воспитательных и 

развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии 

обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, 

эстетической культуры, способствует интеграции  
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биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии и 

географии. Названные положения о предназначении учебного предмета «Биология» составили основу для 

определения подходов к отбору и структурированию его содержания, представленного в данной программе. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с позиций 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей 

природной среде, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Особое место в этой 

системе знаний занимают элементы содержания, которые служат основой для формирования представлений о 

современной естественно-научной картине мира и ценностных ориентациях личности, способствующих 

гуманизации биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе 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». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
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; 
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— 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. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 

даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В  системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне, является 

обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной образовательной области «Естественные 

науки». Учебным планом на её изучение отведено 68 учебных часов, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах 

соответственно. Предусмотренный при этом резерв свободного учебного времени рекомендуется использовать 

для повторения и закрепления материала, а также рефлексии. 

27.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Биология» 

(углублённый 

уровень) 
для обучающихся 

10-11 классов 

 

Рабочая программа по биологии (углублённый уровень) 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 учебного предмета «Биология» в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, реализующие основные образовательные программы (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 29.04.2022 

г.№2/22). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
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Учебный предмет «Биология» на ступени среднего общего образования завершает биологическое 

образование  в  школе и ориентирован на расширение и углубление знаний обучающихся о живой природе, 

основах молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики, селекции, 

биотехнологии, эволюционного учения и экологии. 

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на подготовку 

обучающихся к последующему получению биологического образования в вузах и организациях среднего 

профессионального образования Основу его содержания составляет система биологических знаний, 

полученных при изучении обучающимися соответствующих систематических разделов биологии в основной 

школе. В 10-11 классах  эти  знания  получают  развитие. Так, расширены и углублены биологические знания 

о растениях, животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни; дополнительно 

включены биологические сведения прикладного и поискового характера, которые можно использовать как 

ориентиры для последующего выбора профессии Возможна также интеграция биологических знаний с 

соответствующими знаниями, полученными обучающимися при изучении физики, химии, географии и 

математики. 

Структура программы учебного предмета «Биология» отражает системно-уровневый и эволюционный 

подходы к изучению биологии Согласно им, изучаются свойства и закономерности, характерные для живых 

систем разного уровня организации, эволюции органического мира на Земле, сохранения биологического 

разнообразия планеты Так, в 10 классе изучаются основы молекулярной и клеточной биологии, эм- бриологии 

и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии; актуализируются знания 

обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии человека В 11 классе изучаются эволюционное 

учение, основы экологии и учение о биосфере. 

Учебный предмет «Биология» призван обеспечить освоение обучающимися биологических теорий и 

законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной естествен- но-научной картины  мира;  

знаний  о  строении,  многообразии и особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, эко- системы; о 

выдающихся научных достижениях, современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах 

биологических знаний Для развития и поддержания интереса обучающихся к биологии наряду со 

значительным объёмом теоретического материала в содержании учебного предмета «Биология» 

предусмотрено знакомство с историей становления и развития той или иной области биологии, вкладом 

отечественных и за- рубежных учёных в решение важнейших биологических и экологических проблем 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне — овладение обучающимися 

знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и приобретение умений 

использовать эти знания в формировании интереса к определённой области профессиональной деятельности, 

связанной с биологией, или к выбору учебного заведения для продолжения биологического образования 
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Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне обеспечивается 

решением следующих задач: 

—освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологических теориях, 

концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, составляющих современную естественно-

научную картину мира; о строении, многообразии и особенностях биологических систем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

—ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследовательскими методами 

биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и 

селекции, биотехнологии и синтетической биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного   

проведения   биологических   исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование); 

—овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию;   пользоваться   биологической      терминологией и символикой; устанавливать 

связь между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими проблемами человечества; 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к  окружающей  природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных  

заболеваний,   правила   поведения   в   природе и обеспечения безопасности собственной  жизнедеятельности 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать  современные  научные  

открытия в области биологии; 

—развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе знакомства с 

выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, решаемыми ею проблемами, 

методологией биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

—воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к отдельным её 

объектам и явлениям; формирование экологической, генетической грамотности, общей культуры поведения в 

природе; интеграции естественно- научных знаний; 

—приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении собственного здоровья и 

здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования   

биологических   знаний   и   умений в повседневной жизни; 

—создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами и потребностями региона. 
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Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 

даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа составлена с учётом количества часов, отводимого на изучение предмета «Биология» учебным 

планом на углублённом уровне в 10—11 классах. Программа рассчитана на проведение 3 ч занятий в неделю 

при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года обучения 

составляет 204 ч, из них 102 ч (3 ч в неделю) в 10 классе, 102 ч (3 ч в неделю) в 11 классе. 

28.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Информатика» 

(базовый уровень) 
для обучающихся 

10-11 классов  

 

Рабочая программа по информатике 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 информатики в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р). Содержание программы направлено на формирование информационной картины мира учащихся 

10—11 классов на основе системно-деятельностного подхода. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Информатика» 
Учебный предмет «Информатика» в среднем общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и возможности 

автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, управление и 

социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

ИНФОРМАТИКА. 10–11 классы  

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной подготовки учащихся в 

области информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); он опирается на содержание 
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курса информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, даёт теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. Они включают в себя: 

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, 

распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные 

подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области;  

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), 

основных связях со смежными областями знаний. 

В рамках базового уровня изучения информатики обеспечивается целенаправленная подготовка 

выпускников средней школы к продолжению образования в высших учебных заведениях по специальностям, 

непосредственно связанным с цифровыми технологиями, таким как программная инженерия; информационная 

безопасность; информационные системы и технологии; мобильные системы и сети; большие данные и 

машинное обучение; промышленный интернет вещей; искусственный интеллект; технологии беспроводной 

связи; робототехника; квантовые технологии; системы распределённого реестра;  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Информатика» 
Основная цель изучения предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего образования — 

обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в 

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

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

 сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в современном обществе; 

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей, проверять 

на достоверность и обобщать информацию; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 
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 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, рас-

пространение информации; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 

даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Информатика» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с ФГОС СОО Информатика является обязательным предметом на уровне среднего общего 

образования. Данная программа предусматривает изучение информатики на базовом уровне в объёме 68 ч за 

два года обучения по 1 ч в неделю в 10 и 11 классах.  

29.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Информатика» 

(углубленный 

уровень) 
для обучающихся 

10-11 классов  

 

Рабочая программа по информатике на углубленном 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 физики в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р). Содержание программы направлено на формирование естественно-научной картины мира учащихся 

10—11 классов на основе системно-деятельностного подхода.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Информатика» 

 Учебный предмет «Информатика» в среднем общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и возможности 

автоматизации информационных процессов в различных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, управление и 

социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.  
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ИНФОРМАТИКА. 10–11 классы  

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной подготовки учащихся в 

области информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); он опирается на содержание 

курса информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, даёт теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы на 

получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной 

предметной области, так и в смежных с ней областях. Они включают в себя: 

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, 

распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные 

подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области;  

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), 

основных связях со смежными областями знаний.  

В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается целенаправленная подготовка 

выпускников средней школы к продолжению образования в высших учебных заведениях по специальностям, 

непосредственно связанным с цифровыми технологиями, таким как программная инженерия; информационная 

безопасность; информационные системы и технологии; мобильные системы и сети; большие данные и 

машинное обучение; промышленный интернет вещей; искусственный интеллект; технологии беспроводной 

связи; робототехника; квантовые технологии; системы распределённого реестра. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Информатика» 
Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углублённом уровне среднего общего 

образования — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, его готовности 

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

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

 сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей, проверять на 

достоверность и обобщать информацию; 
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 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; 

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

эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой 

деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Информатика» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с ФГОС СОО Информатика является обязательным предметом на уровне среднего общего 

образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в объёме 340 ч за два 

года обучения по 5 ч в неделю в 10 и 11 классах.  

30.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» для 

обучающихся 10-11 

классов (базовый  

уровень) 

 

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» для 10—11 классов общеобразовательных 

организаций представляет собой методически оформленную концепцию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и раскрывает их реализацию через 

конкретное содержание,  разработана   в соответствии с ФГОС СОО, утверждѐнного приказом Минобрнауки 

РФ от 17.05.2012 г №413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017 г., 24.09.2020 

г., 11.12.2020 г., 12.08.2022г. № 732, ФОП СОО,  утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 г. №371.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
        При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для 

укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческого долголетия.  

        В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных организаций, 

возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного 

образования, внедрение новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс.  

      При формировании основ рабочей программы использовались прогрессивные идеи и теоретические 

положения ведущих педагогических концепций, определяющих современное развитие отечественной системы 

образования:  

- концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации, 

ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических и патриотических качеств 

личности учащихся, ответственности за судьбу Родины;  
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- концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы становления российской 

гражданской идентичности школьников, активное их включение в культурную и общественную жизнь страны;  

- концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития и 

самоопределения личности в процессе непрерывного образования;  

- концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая учебно-

воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных подходов в обучении двигательным 

действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств;  

- концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», обосновывающая 

направленность учебных программ на формирование целостной личности учащихся, потребность в бережном 

отношении к своему здоровью и ведению здорового образа жизни.   

    В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся 

предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма, развитию жизненно важных физических качеств.  

   Программа обеспечивает преемственность с рабочей программой основного общего образования и 

предусматривает завершение полного курса обучения школьников в области физической культуры. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонней, 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В Примерной рабочей программе для 10—11 классов данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, 

дальнейшем накоплении практического опыта по использованию современных систем физической культуры в 

соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей 

учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в рабочей программе по трём основным 

направлениям.  

       1.Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, защитных и адаптивных свойств. 

Предполагаемым результатом данной направленности становится достижение обучающимися оптимального 

уровня физической подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО.                                      2.Обучающая направленность представляется закреплением 

основ организации и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно-достиженческой и 

прикладно-ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт 

индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной направленности, 
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совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого направления 

предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в структурной организации 

здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения 

контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность.   

     3.Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной социализации 

школьников на основе формирования научных представлений о социальной сущности физической культуры, 

её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, воспитании социально значимых и личностных 

качеств. В числе предполагаемых практических результатов данной направленности можно выделить 

приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, приобретение способов общения и 

коллективного взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

      Центральной идеей конструирования Примерной рабочей программы и её планируемых результатов в 

средней общеобразовательной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе системно-структурной организации учебного содержания, которое представляется 

двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), 

операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование).     В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла, содержание Примерной рабочей программы представляется системой модулей, 

которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое совершенствование».                

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, лёгкой атлетики, 

зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки), спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. 

С учётом климатических условий, лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, 

либо видом спорта из Перечня Примерных модульных программ по физической культуре, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации.  (Письмо Минобрнауки России от 7 сентября 2010 г. № 

ИК-13 74/19 и Письмо Минспорттуризма России от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 «О методических 

указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения 

школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы».) Данные модули в своём 

предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение 

ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

        Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спортивная и физическая подготовка», 

содержание которого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных 

программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством 

просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных модулей 
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является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность.   

        Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации модуль 

«Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля 

предлагается содержательное наполнение модуля «Базовая физическая подготовка».  

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 

даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ          

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в средней 

общеобразовательной школе, составляет 136 часов (2 часа в неделю в каждом классе). На вариативные 

модули отводится 34 часа из общего объёма (1 час в неделю в каждом классе).                

31.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» для 

обучающихся 10-11 

классов (базовый  

уровень) 

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» для 10—11 классов общеобразовательных 

организаций представляет собой методически оформленную концепцию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и раскрывает их реализацию через 

конкретное содержание,  разработана   в соответствии с ФГОС СОО, утверждѐнного приказом Минобрнауки 

РФ от 17.05.2012 г №413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017 г., 24.09.2020 

г., 11.12.2020 г., 12.08.2022г. № 732, ФОП СОО,  утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 г. №371.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
        При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для 

укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческого долголетия.  

        В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных организаций, 
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возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного 

образования, внедрение новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс.  

      При формировании основ рабочей программы использовались прогрессивные идеи и теоретические 

положения ведущих педагогических концепций, определяющих современное развитие отечественной системы 

образования:  

- концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации, 

ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических и патриотических качеств 

личности учащихся, ответственности за судьбу Родины;  

- концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы становления российской 

гражданской идентичности школьников, активное их включение в культурную и общественную жизнь страны;  

- концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития и 

самоопределения личности в процессе непрерывного образования;  

- концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая учебно-

воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных подходов в обучении двигательным 

действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств;  

- концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», обосновывающая 

направленность учебных программ на формирование целостной личности учащихся, потребность в бережном 

отношении к своему здоровью и ведению здорового образа жизни.   

    В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся 

предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма, развитию жизненно важных физических качеств.  

   Программа обеспечивает преемственность с рабочей программой основного общего образования и 

предусматривает завершение полного курса обучения школьников в области физической культуры. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонней, 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В Примерной рабочей программе для 10—11 классов данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, 

дальнейшем накоплении практического опыта по использованию современных систем физической культуры в 

соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей 

учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в рабочей программе по трём основным 

направлениям.  
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       1.Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, защитных и адаптивных свойств. 

Предполагаемым результатом данной направленности становится достижение обучающимися оптимального 

уровня физической подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО.                                      2.Обучающая направленность представляется закреплением 

основ организации и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно-достиженческой и 

прикладно-ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт 

индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной направленности, 

совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого направления 

предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в структурной организации 

здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения 

контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность.   

     3.Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной социализации 

школьников на основе формирования научных представлений о социальной сущности физической культуры, 

её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, воспитании социально значимых и личностных 

качеств. В числе предполагаемых практических результатов данной направленности можно выделить 

приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, приобретение способов общения и 

коллективного взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

      Центральной идеей конструирования Примерной рабочей программы и её планируемых результатов в 

средней общеобразовательной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе системно-структурной организации учебного содержания, которое представляется 

двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), 

операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование).     В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла, содержание Примерной рабочей программы представляется системой модулей, 

которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое совершенствование».                

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, лёгкой атлетики, 

зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки), спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. 

С учётом климатических условий, лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, 

либо видом спорта из Перечня Примерных модульных программ по физической культуре, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации.  (Письмо Минобрнауки России от 7 сентября 2010 г. № 

ИК-13 74/19 и Письмо Минспорттуризма России от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 «О методических 
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указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения 

школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы».) Данные модули в своём 

предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение 

ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

        Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спортивная и физическая подготовка», 

содержание которого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных 

программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством 

просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных модулей 

является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность.   

        Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации модуль 

«Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля 

предлагается содержательное наполнение модуля «Базовая физическая подготовка».  

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа   разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 

даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ          

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в средней 

общеобразовательной школе, составляет 204 часов (3 часа в неделю в каждом классе).                  

32.  Рабочая программа 

учебного предмета 

«Индивидуальный 

проект» для 

обучающихся 10 

класса 

Настоящая рабочая программа учебного предмета  «Индивидуальный проект» для 10 классов   

разработана на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413». 
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  примерной программы М.В.Половковой  «Индивидуальный проект» (Сборник примерных рабочих 

программ для профильной школы : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [Н. В. Антипова 

и др.]. — М.: Просвещение, 2019). 

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

 Цели изучения предмета и планируемые результаты освоения учебного предмета    «Индивидуальный 

проект» для 10 классов.    

Индивидуальный проект представляет собой особую  форму  организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование  или  учебный проект). 

Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в активном, самостоятельном, мобильном, 

информационно грамотном, компетентном гражданине общества, а также необходимостью формирования 

учебно-познавательной компетентности учащихся. Так как она занимает особое место в совокупности 

компетентностей личности, обеспечивает присвоение человеком всего целостного и разнообразного мира 

культуры. Более того, познавательная составляющая имманентно присутствует в остальных видах ключевых 

компетентностей. В тоже время результаты многочисленных исследований учёных, методистов, педагогов-

практиков свидетельствуют о недостаточном уровне владения учащимися ключевыми образовательными 

компетентностями и в том числе важнейшей из них – учебно-познавательной. 

Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет «Индивидуальный проект» представляет собой 

учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также развитие способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект является логическим завершение проектной системы Лицея. Индивидуальный проект 

выполняется учащимися в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта. 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования индивидуального  проекта,  направленного  на  решение  научной,  личностно  и 

(или) социально значимой проблемы. 

Задачи курса: 

— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы; 
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— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и 

форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а  также  

усвоения  знаний  и  учебных  действий. 

Общая характеристика курса. 

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах исследования и проектирования (в 

соответствии с ФГОС),  но  вместе  с  тем  содержит  необходимые  отсылки  к  другим типам деятельности. 

При этом программа предполагает практические задания   на   освоение   инструментария   исследования   и   

проектирования в их нормативном виде и в их возможной взаимосвязи. 

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о самых необходимых аспектах, 

связанных с процессами исследования и проектирования, в соответствии с существующими культурными 

нормами. С помощью данного курса предполагается адаптирование этих норм для понимания и активного 

использования школьниками в своих проектах и исследованиях. 

Предлагаемый курс рассчитан на 34 ч освоения. Он состоит из  нескольких модулей, каждый из которых 

является необходимым элементом в общей структуре курса. Логика чередования модулей выстроена таким 

образом, чтобы у обучающегося была возможность изучить часть теоретического материала самостоятельно 

или под руководством взрослого. Другая часть  модулей  специально  предназначена  для  совместной  работы 

в общем коммуникативном пространстве и предполагает обсуждение собственных замыслов, идей,  ходов.  

Третий  тип  модулей  нацелен на собственную поисковую, проектную,  конструкторскую  или  иную по типу 

деятельность в относительно свободном режиме. Проходя один модуль за другим, обучающийся  получает  

возможность  сначала  выдвинуть свою идею, затем проработать её, предъявить  одноклассникам  и другим 

заинтересованным лицам, получив конструктивные критические замечания, и успешно защитить свою работу. 

Модульная структура даёт  возможность  её  вариативного  использования при прохождении курса: в 

зависимости от предыдущего опыта в подобных работах могут предлагаться индивидуальные «дорожные 

карты» старшеклассника или рабочих команд. 

Для самостоятельной работы важны умения, полученные в том числе на предыдущих этапах обучения, а 

именно умения искать, анализировать и оценивать необходимую для работы информацию.   

Коммуникативные события, которые  включены  в  процесс  тренировки и выполнения проекта или 

исследования, следует специально подготавливать и сценировать. Для этого необходимо заранее продумывать,  

как будет происходить процесс коммуникации, а именно: 

— что  будет  предметом  доклада  или  сообщения   участников   события; 

— каковы функции в обсуждении каждого его участника:  задаёт  вопросы на понимание, высказывает 

сомнения, предлагает встречные варианты и т. д.; 
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— какой рабочий формат будет выбран: фронтальная работа с общей дискуссией, первоначальное 

обсуждение в группах или парах, распределение ролей и подготовка шаблонов обсуждения или спонтанные 

оценки сообщений; 

— кто является регулятором дискуссии — педагог, ведущий (регулирующий) этот курс, или  привлечённый  

специалист,  владеющий  способностью выстраивать содержательное обсуждение, процессом проблематизации 

и способами выхода в позитивное продолжение работы. 

Большое значение для реализации программы имеют лица в статусе эксперта. Для старшеклассников, 

занимающихся проектами и исследованиями, чрезвычайно важна интеллектуально насыщенная среда, в 

которой их работа могла бы быть проанализирована с разных точек зрения. Регулярное сопровождение 

процесса работы над проектом или исследованием ведёт ответственный за это педагог. В дополнение 

обязательно нужны публичные слушания, во время которых проявляются и проверяются многие 

метапредметные и личностные результаты обучения в школе, достигнутые к моменту её окончания. 

В качестве экспертов могут выступать учителя лицея, представители власти, бизнеса, государственных 

структур, так или иначе связанных с тематикой и проблематикой работ старшеклассников.   

Программа является  метапредметной,  поскольку  предполагает освоение ряда  понятий,  способов  действия  

и  организаторских  навыков, стоящих «над» предметными способами работы ученика. К ним относятся 

постановка проблем, перевод проблем в задачи, схематизация и использование знаков и символов, организация 

рефлексии, инсценирование события. Несмотря на то что программа называется «Индивидуальный учебный 

проект», значительная  часть  занятий  предусматривает  групповую и коллективную работу. Основные идеи  

курса: 

— единство материального мира; 

— внутри- и  межпредметная  интеграция; 

— взаимосвязь науки и практики; 

— взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Формами контроля  над  усвоением  материала  могут  служить  отчёты по работам, самостоятельные 

творческие работы, тесты, итоговые учебно- исследовательские проекты. Итоговое занятие проходит в виде 

научно-практической конференции или круглого стола, где  заслушиваются  доклады учащихся по выбранной 

теме исследования, которые могут быть представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской 

работе. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействие с: 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры 

анализа текста на примере приёма «описание»); 

- информатикой (использование ИКТ для индивидуальных проектов); 

- с другими предметными областями по теме индивидуального проекта 
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Формы и методы, периодичность и порядок текущей и промежуточной диагностики планируемых 

результатов обучающихся 

Возможные формы организации деятельности: лекция, беседа, дискуссия, практическая работа, работа с 

источниками, в частности с документами. Наибольшее внимание будет уделено практическим заданиям по 

выработке запланированных навыков и умений – выполнению творческих заданий, итогом которых будет 

являться защита индивидуальных проектов. Во время учебных занятий могут использоваться различные виды 

индивидуальной, парной и групповой работы. 

Методы организации и осуществления  учебно-познавательной деятельности: 

- словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное выступление учащегося с докладом); 

- наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения задач, правила пользования 

приборами, демонстрация опытов, презентации); 

- практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражнений прикладной направленности, 

проведение учащимися опытов, исследовательской деятельности); 

- логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение); 

- проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический метод, исследовательский 

метод); 

- методы самостоятельной работы (методы управления собственными учебными действиями: учащиеся 

приобретают навыки работы с дополнительной литературой, с учебником, с Интернет ресурсами, навыки 

решения учебной проблемы: проверка гипотезы, проведение эксперимента, выполнение исследовательской 

деятельности, составление презентации и её защита).  

Формами промежуточной аттестации учащихся являются участие в 

дискуссиях, круглых столах, тестирование, подготовка мультимедийной презентации по отдельным 

проблемам.  

Итоговая аттестация проводится в виде защиты проектов, исследовательских работ по секциям, согласно 

выбранного профиля, а также защиты проектов, исследовательских работ на общелицейской научно-

практической конференции «Шаг в будущее». 

Взаимосвязь с программой воспитания. 
Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» разработана с учетом рабочей программы 

воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей».  Программа предназначена для 

планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определенных ФГОС. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания 
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даны в форме целевых ориентиров (направлений), представленных в виде обобщенного портрета выпускника 

на уровне среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» является обязательной частью учебного плана на ступени 

среднего общего образования. Согласно годовому календарному графику лицея образовательный процесс в 10 

классе осуществляется в режиме 34 учебных недель. Общее количество часов по учебному предмету за один 

год обучения - 34, количество часов в неделю - 1. 

 

№ 

пп 

Рабочие программы учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), дисциплин (модулей), иных компонентов 

Элективные курсы 

1.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Совершенствуем 

язык (китайский)» 

10-11 (углубленный  

уровень) 

 

Рабочая программа элективного курса «Совершенствуем язык (китайский)»   для 10-11 классов   

разработана на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2. 

 Авторская программа:    по второму иностранному языку (китайскому) к предметной линии учебников 

«Время учить китайский!» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией Сизовой А.А. – М.: Просвещение, 2018 г. (Данная программа ориентирована на работу с 

учебником Сизовой А.А., Ван Жоцзян, Чжу Чжипин, Чэнь Фу «Время учить китайский!» 10-11 классы, 

- Москва, «Просвещение», 2019г). 

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

  

 Актуальность программы - изучение иностранного языка в общеобразовательной школе направлено 

на развитие иноязычной коммуникативной компетенции, включая такие её составляющие как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная и учебно-познавательная. Наличие межпредметных связей с 
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предметами филологического и гуманитарного цикла (русский язык, литература, история), а также предметами 

естественно-математического цикла (география, экология, информатика и др.) способствует развитию таких 

ключевых компетенций как, общекультурной, ценностно-ориентированной, информационной, компетенции 

личностного самосовершенствования, а также профессиональных-межкультурной, образовательной, 

организационной и психолого-педагогической. Данный курс элективного курса «Совершенствуем язык 

(китайский язык)» разработан для учащихся 10-11 классов с учетом их дальнейшей профессиональной 

филологической ориентации. Курс позволяет формировать основы филологической грамотности, поэтапное 

овладение свободной разговорной речи на китайском языке. 

Настоящая рабочая программа призвана систематизировать и обобщить коммуникативно-

речевой опыт обучающихся, который они приобрели в 5-9 классах, а также обучить иноязычному 

общению на китайском языке в условиях реализации подготовки обучающихся в 10-11 классах. 

 

Цель программы - обучение разговорно-бытовой речи, развитие творческой личности, способной к 

культурному преобразованию окружающего мира, расширение нравственного кругозора личности будущего 

выпускника. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Развитие умений читать, понимать и переводить аутентичные тексты различных жанров с извлечением 

информации разной степени полноты; 

 Развитие умений понимать на слух иноязычную речь (аутентичные тексты, объявления, сообщения), 

предъявленную преподавателем, диктором и другими носителями языка в живой речи или в звукозаписи в 

естественном темпе; 

 Овладение основами бытового общения на иностранном языке: практической фонетикой, практической 

грамматикой, социально-бытовой лексикой и фразеологией; 

 Овладение основами профессионального общения: базовой профессиональной лексикой и 

терминологией; 

 Расширение и углубление лингвострановедческих знаний, и их практическое использование в 

межкультурной коммуникации. Способствовать расширению и углублению лингвострановедческих и 

социокультурных знаний; 

 Развитие умений самооценки и самоконтроля; 

 Способствовать развитию умений осуществлять самостоятельную учебно-познавательную деятельность 

при работе над языком. 

Формы и методы обучения и воспитания 
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На занятиях будут применяться разнообразные методы обучения с использованием наглядных 

материалов, с аудио - и видеосопровождением, использованием ИКТ. Для обучающихся будут организованы 

виртуальные экскурсии в музеи, проводиться беседы о традициях и обычаях, где учащиеся будут не только 

зрителями, но и слушателями, и активными участниками. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Формы общения: рассказ, диалог, беседа. 

Формы подведения итогов: 

-конкурсы 

-выставки 

 - индивидуальные и групповые проекты.  

Рабочая программа элективного курса «Совершенствуем язык (китайский)»   для 10-11 классов  

разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный 

лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; реализуется 

в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров (направлений), представленных в виде обобщенного портрета выпускника на 

уровне среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета 

  На изучение курса в 10-11 классах выделяется 1 год и отводится  34 часа в год из расчета 1 час в неделю.  

2.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Методы решения   

физических задач» 

10-11(профильное 

обучение: 

технологический 

профиль 

Настоящая программа  элективного курса «Методы решения физических задач» для 10-11 классов   

разработана на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
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28 января 2021 г. № 2. 

 Авторская программа:  «Исследовательские и проектные работы по физике» учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, А. А. Марко, И. А. Смирнов. – Москва, «Просвещение», 2021. 

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

Цель курса: 

 развитие самостоятельности мышления учащихся, умения анализировать, обобщать в ходе решения 

задач; 

 формирование метода научного познания явлений природы как базы для интеграции знаний; 

 создание условий для самореализации учащихся в процессе обучения. 

 

Задачи курса: 

 освоение техники решения задач по физике в соответствии с требованиями по подготовке к ЕГЭ по 

физике; 

 развитие физической интуиции. 

 

Необходимость создания данного курса вызвана тем, что требования к подготовке по физике выпускников 

школы возросли. 

Программа курса предполагает проведение занятий в виде лекций и семинаров, а также индивидуальное и 

коллективное решение задач. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное внимание обращается на 

формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения задач различной сложности. 

Разбираются особенности решения задач в каждом разделе физики, проводится анализ решения, и 

рассматриваются различные методы и приёмы решения физических задач. Постепенно складывается общее 

представление о решении задач как на описание того или иного физического явления физическими законами. 

Формы проведения занятий.  

Рабочая  программа элективного курса «Методы решения физических задач» для 10-11 классов организуется в 

следующих формах: 

- деятельность ученических сообществ, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 

- реализация проектов, 

- практикум, консультация, ИКТ технологии. 

 Рабочая программа элективного курса «Методы решения физических задач» для 10-11 классов  направлена:  

- на расширение содержания программ общего образования;  
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- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 
Рабочая программа элективного курса «Методы решения физических задач» для 10-11 классов  разработана с 

учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей».  

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью 

достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров (направлений), представленных в виде обобщенного портрета выпускника на 

уровне среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение элективного курса «Методы решения физических задач» для 10-11 классов в 10-11 классах 

рассчитана на 2 года, отводится  34 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

3.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Начальная военная 

подготовка (учебные 

сборы по основам 

военной службы)» 

10-11 кл. (базовый 

уровень) 

Настоящая программа элективного курса «Начальная военная подготовка (учебные сборы по основам военной 

службы)» для   10-11 классов   разработана на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413». 

  в  соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. №  53-ФЗ «О воинской обязанности 

и  военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к  военной службе», Концепцией 

федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к  военной службе на период до 2030 года, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р, 

Приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и  науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010 г. №  96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и  их подготовки по основам военной службы 

в  образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

профессионального и  среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

 На основании примерной рабочей программы курса внеурочной деятельности «Начальная военная 
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подготовка» (учебных сборов по основам военной службы) (Среднее общее образование). Институт 

стратегии развития образования: М.2022. 

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

Современные вызовы и угрозы диктуют необходимость укрепления обороноспособности нашей Родины 

и повышения боеспособности её вооружённых защитников. В  этих условиях в  системе военно-

патриотического воспитания на первый план выходят такие задачи, как формирование у  подрастающего 

поколения возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к  достойному служению обществу, 

государству и подготовки старшеклассников к честному выполнению воинского долга. Растёт общественный 

запрос на качественное совершенствование системы военно-патриотического воспитания, наполнение её 

конкретным содержанием, обучение допризывной молодёжи знаниям, умениям и  навыкам, отвечающим 

актуальным потребностям и  уровню развития современной Российской армии и  соответствующим решаемым 

ею сегодня задачам. Также имеется необходимость приведения существующей системы обучения граждан 

начальным знаниям в  области обороны и их подготовки по основам военной службы в соответствие 

с требованиями новой редакции Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Для выполнения данных задач и была составлена эта программа. 

Цель: 

Цель  — расширение и  практическое закрепление знаний, умений и  навыков военного дела, полученных 

при освоении раздела «Основы военной службы»   

Задачи:  

На достижение этой цели направлены следующие задачи: 

Образовательные: 

 1. Создать условия для приобретения обучающимися новых знаний, умений, навыков и  компетенций 

в  области обороны и  основ безопасности жизнедеятельности.  

2. Углубить и  обеспечить практическое закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в  образовательных организациях, приобретение 

практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации к военной службе, знакомство 

с вооружением и военной техникой, основными видами боевых действий и  действиями военнослужащих 

в  различных условиях, выполнение практических стрельб.  

3. Расширить знания об истории, назначении и  структуре Вооружённых Сил Российской Федерации, дать 

участникам сборов необходимые знания о повседневной жизни и быте военнослужащих и  практические 

навыки в  этом направлении, сформировать понимание роли дисциплины и  воинских уставов в жизни 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 
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4. Обеспечить изучение основных положений законодательства Российской Федерации в  области обороны 

государства: о  воинской обязанности и  воинском учёте, обязательной и  добровольной подготовке к  военной 

службе, прохождении военной службы по призыву и в добровольном порядке (по контракту), пребывании 

в  запасе, правах, обязанностях и  ответственности военнослужащих и  граждан, находящихся в  запасе.  

5. Создать условия для изучения основ безопасности военной службы, конструкции и  правил обращения 

с  боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, строевой, инженерной подготовки, основ оказания 

первой помощи, вопросов радиационной, химической и  биологической защиты войск и  основ связи.  

Воспитательные:  

1. Содействовать формированию морально-политических и психологических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы.  

2. Обеспечить воспитание у обучающихся патриотизма, глубокого уважения к государственным символам 

Российской Федерации, историческому и культурному прошлому России, гордости за свою страну, 

Вооружённые Силы и их боевые традиции, готовности к  службе в  их рядах и  защите своей Родины 

3. Способствовать профессиональной ориентации, укреплению нравственных ориентиров и  формированию 

положительной мотивации к  профессии защитника Родины.  

Развивающие:  

1. Способствовать формированию у  обучающихся социальной активности.  

2. Содействовать формированию знаний о  правилах поведения военнослужащих, воинской вежливости, 

основах воинского этикета и  выполнения воинских ритуалов.  

3. Способствовать военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учётными специальностями 

и  выбору профессии офицера.  

4. Создать условия для формирования у  обучающихся потребности в  здоровом образе жизни и  желания быть 

полезным своей Родине.  

5. Создать условия для самореализации личности путём включения в  разнообразные виды деятельности.  
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6. Способствовать формированию и  развитию навыков общения и  взаимодействия в  совместной 

коллективной деятельности 

Поставленные задачи достигаются через комплексный подход, объединяющий содержательные блоки: 

базовый и тематический.  

Базовый блок предусматривает решение традиционных задач приобретения обучающимися знаний, 

умений и навыков, необходимых для личностной и профессиональной самореализации старшеклассника 

в  рамках освоения учебной программы. Учебный план программы сборов выполняется через основные занятия 

по девяти учебным модулям: тактическая подготовка, огневая подготовка, основы технической подготовки 

и связи, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, первая помощь 

(тактическая медицина), общевоинские уставы, строевая подготовка, основы безопасности военной службы.  

Тематический блок (вариативный компонент образовательной программы «Патриотическое воспитание 

и профессиональная ориентация») реализуется в форме комплекса мероприятий патриотического воспитания, 

спортивно-массовой и культурно-досуговой работы, а также профессиональной ориентации. В целях 

обеспечения соблюдения требований безопасности обучающимися предусмотрен комплекс мероприятий, 

включающий в себя инструктаж в ходе вводного занятия (в день заезда), ознакомление с требованиями 

безопасности перед каждым занятием. Кроме того, запланировано изучение вопросов безопасного обращения 

с оружием. Программа может быть реализована в течение одного учебного года в форме проведения 5-дневных 

учебных сборов на базе учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодёжи 

«Авангард», соединений и  воинских частей Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и  органов. В местах, где соединения и  воинские части отсутствуют, учебные сборы 

организуются при образовательных организациях. 

Формы проведения занятий.  

Рабочая  программа элективного курса “Начальная военная подготовка (учебные сборы по основам военной 

службы)» организуется в следующих формах: 

- деятельность ученических сообществ; 

- ндивидуальная, парная и групповая работа переменного состава; 

- проектная деятельность; 

Рабочая программа  курса  разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ ЧАО 

«Чукотский окружной профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных                                                                                                                                                                                                          

результатов образования, определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
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Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров (направлений), 

представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне среднего общего образования и отражены 

в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 2 года. На изучение курса в 10-11 классах отводится  34  часа в год из расчета 1 час в 

неделю. 

4.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Первая помощь, 

основы 

преподавания первой 

помощи, основы 

ухода за больными» 

10-11 кл. (базовый 

уровень) 

Настоящая программа элективного курса «Первая помощь, основы преподавания первой помощи, 

основы ухода за больными» для        10-11 классов   разработана на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2. 

 Л.И. Дежурный Оказание первой помощи. Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы 

для профильной школы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М. : 

Просвещение, 2019. 

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

Курс «Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основы ухода за больными» направлен на 

углубление метапредметных результатов, благодаря чему по окончании школы ученик будет иметь чёткое 

представление о том, что такое первая помощь, кому и почему он должен её оказывать и как это грамотно 

сделать. Таким образом, школа не может и не должна оставаться в стороне от решения задач повышения 

количественных и качественных показателей оказания первой помощи. Сегодня роль школы в формировании 

у молодого человека ценностных ориентиров, активной гражданской позиции является неоспоримой. Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» трактует понятие «образование» не только как «знания, умения, 

навыки», но и как «ценностные установки», «опыт деятельности». Курс «Оказание первой помощи» отвечает 

задачам социального направления профильной школы, нацеленного на формирование такой осознанной, 
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инициативной, социально полезной деятельности, как оказание первой помощи. Он составлен с учётом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Цель: 

получение обучающимися знаний и навыков по оказанию первой помощи, основам преподавания первой 

помощи и основам ухода за больными, ориентирование старшеклассников в вопросах медицинских знаний и в 

нюансах профессии медицинского работника.  

Задачи: 

 способность выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь; 

 способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи;  

 формирование умения эффективно действовать в критических для жизни человека ситуациях;  

 формирование навыков оказания первой помощи; 

 воспитание высокой ответственности, чувства долга, морали,  

 гуманизма, чуткого и внимательного отношения к больным людям; 

 формирование умения передачи знаний и навыков по оказанию первой помощи;  

 формирование навыков проведения теоретических и практических занятий по оказанию первой помощи;  

 формирование основных навыков ухода за больным; 

 помощь в профессиональном самоопределении в медицине, поддержание интереса к профессии. 

   Формы проведения занятий.  
Рабочая  программа элективного курса «Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основы 

ухода за больными»     организуется в следующих формах: 

- деятельность ученических сообществ; 

- ндивидуальная, парная и групповая работа переменного состава; 

- проектная деятельность; 

Рабочая программа элективного курса «Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основы 

ухода за больными» направлена:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка и его развитие. 

Рабочая программа  курса  разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ ЧАО 

«Чукотский окружной профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
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культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров (направлений), 

представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне среднего общего образования и отражены 

в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 2 года. На изучение курса в 10-11 классах отводится  по 34  часа в год из расчета 

1 час в неделю.  

5.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Национальные виды 

спорта» 10-11 кл. 

(базовый уровень) 

Настоящая программа элективного курса «Национальные виды спорта» для        10-11 классов   

разработана на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2. 

 Примерная рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» для 

общеобразовательных организаций 10-11 классов, одобрена решением ФУМО по общему образованию, 

протокол 7/22 от 29.09. 2022 г., номер в реестре:2-3-0:0-0-0-1.0. 

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

В национальных играх ярко отражаться образ жизни людей, их быт, труд, национальные традиции. На 

их основе складываться представления о чести, смелости, мужестве, формируется стремление овладеть силой, 

ловкостью, выносливостью, быстротой, красотой движений, проявить смекалку, выдержку, творчество, волю, 

победить соперников. Особенно необходимым является возрождение народных игр и состязаний 

малочисленных народов Чукотки. Национальные виды спорта несут в себе духовность, имеют национальные 

многовековые традиции в области физического воспитания, а также национальные традиции. Что бы 

воспитывать молодежь в духе патриотизма, была и создана эта программа.  

Цель: 
- формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни; 
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- укрепления здоровья и закаливания занимающихся; 

- достижения всестороннего развития, широкого овладения физической культурой; 

- формирования моральных и волевых качеств Российского гражданина;  

- подготовка членов объединения в процессе занятий к труду, защите Родины, к активной общественной 

деятельности и семейной жизни.  

Задачи: 

-развитие физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, повышение 

его надёжности, защитных и адаптивных свойств; 

закрепление основ организации и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно-

достиженческой и прикладно-ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за 

счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной направленности, 

совершенствования технико-тактических действий в национальных видах спорта; 

- содействии активной социализации школьников на основе формирования научных представлений о 

социальной сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, 

воспитании социально значимых и личностных качеств. 

Данная работа должна существенно повлиять на коррекцию всего современного воспитательного 

процесса: физического, трудового, эстетического, нравственного, патриотического. На протяжении 

многовековой истории чукчей народ придавал большое значение физическому развитию личности, оно 

занимало одно из ведущих мест в воспитании детей. Это было вызвано суровыми условиями жизни на Севере: 

сильные мороз, тяжелый и разнообразный физический труд (охота, рыболовство, оленеводство, частые 

военные действия в прошлом).  

Национальное своеобразие традиционного физического воспитания чукчей заключается в 

направленности на подготовку подрастающего поколения к промысловой деятельности, ранее обучение 

стрельбе из лука и винтовки, ходьба на лыжах управление оленьей и собачьей упряжками, метанию чаата, 

плаванию на байдарках.  

Основными средствами физического воспитания чукчей являлись исторически сложившиеся народные 

игры, состязания и самобытные физические упражнения. Широкой популярностью среди чукчей пользовались 

такие виды спортивные игры, как борьба, стрельба из лука, метание и толкание камней и других предметов, бег 

на различные расстояния с нартой, палкой, метание чаата на дальность, в цель, прыжки в длину, в высоту, через 

нарты, перетягивание палки. Они проводились обычно на народных праздниках, сходках, во время промысла, 

на досуге. Народные игры, состязания, самобытные физические упражнения в каждом возрастном периоде 

имели свою психолого-педагогическую направленность и значение. Они были ориентированы не только на 

развитие жизненно необходимых физических качеств и двигательных навыков, но способствовали воспитанию 

решительности, смелости, находчивости, коллективизма, нравственности и подготавливали к промысловой и 
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хозяйственной деятельности в экстремальных условиях севера. Использование народных игр, состязаний, 

самобытных физических упражнений при специально созданных этнопедагогических условиях позволит 

значительно обогатить духовную жизнь не только чукчей, но других народов Севера и России в целом 

Формы проведения занятий.  

Рабочая  программа элективного курса «Национальные виды спорта»    организуется в следующих 

формах: 

- деятельность ученических сообществ; 

- ндивидуальная, парная и групповая работа переменного состава; 

- проектная деятельность; 

 Рабочая программа элективного курса «Национальные виды сорта»  направлена:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка и его физического развития  . 

Рабочая программа  курса  разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ ЧАО 

«Чукотский окружной профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров (направлений), 

представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне среднего общего образования и отражены 

в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 2 года. На изучение курса в 10-11 классах отводится  по 68 часов в год из расчета 

2 часа в неделю.  

6.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Обучение 

сочинениям разных 

жанров» 10 - 

11_(базовый уровень 

  Рабочая программа внеурочной деятельности «Обучение сочинениям разных жанров» на уровне среднего 

общего образования разработана на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413». 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2. 

Предлагаемая программа учебного курса составлена в соответствии с авторской программой по 

русскому языку для 10-11 классов средней школы под редакцией В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова,Л.А.Чешко. 

- Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

Цели курса:   

- подготовить обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку 

Задачи курса: 
- помочь старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ, повторив и систематизировав полученные ими сведения о 

русском языке; 

-упорядочить процесс обучения путём алгоритмизации всех правил: орфографических, пунктуационных, 

речевых; 

-дать обучающимся возможность объективно оценить свои знания по предмету; 

-опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание. 

Программа   курса ««Обучение сочинениям разных жанров» предназначена для повышения 

эффективности подготовки учащихся 10-11 классов к итоговой аттестации по русскому языку и литературе за 

курс средней школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему филологическому образованию.  

Данная программа  способствует  реализации важнейшей цели литературного образования: приобщению 

учащихся к богатствам отечественной литературы, формированию системы духовно-нравственных ценностей 

школьников, развитию их способностей эстетического восприятия и оценки явлений художественной 

литературы. Программа данного курса способствует развитию природного таланта, самореализации и 

самопознанию способных и одарённых детей. 

Формы проведения занятий.  

Рабочая  программа  курса «Обучение сочинениям разных жанров» организуется в следующих формах: 

- работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического материала); 

- работа в  группах; 

- индивидуальная работа; 
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- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- деловая игра. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 
Рабочая программа курса «Обучение сочинениям разных жанров» разработана с учетом рабочей программы 

воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей».   
Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью 

достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров (направлений), представленных в виде обобщенного портрета выпускника на 

уровне среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы 

Место программы  курса «Обучение сочинениям разных жанров»  в учебном плане 

Изучение курса в 10-11 классах рассчитано на 2 года, отводится  34 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

7.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Основы финансовой 

грамотности»  

10-11 классы 

Настоящая программа элективного курса «Основы финансовой грамотности»  

 для 10-11 классов   разработана на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2. 

 Авторской   программы:   Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018 

г. и ориентирована на использование учебника: «Финансовая  грамотность. 10—11 классы»   /  Ю. В. 

Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: ВАКО, 2018 г.  

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 
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Цель курса:  

 формирование у учащихся 10-11 классов необходимых знаний, умений и   навыков для принятия 

рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

       Задачи курса: 

 увеличение объема информации об инструментах финансового и фондового рынка, распространяемой 

на территории Российской Федерации; 

 развитие информационных систем финансового рынка и механизмов защиты прав потребителей 

финансовых услуг; 

 развитие личности учащихся, адаптация к изменяющимся социально-экономическим условиям жизни; 

 формирование навыков для принятия компетентных, правильных финансовых решений; 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков, навыков самостоятельной работы, умений вести 

дискуссию, аргументировать ответы. 

Программа  элективного курса  «Основы финансовой грамотности»  

предназначена для повышения эффективности подготовки учащихся 10-11 классов к итоговой аттестации по 

обществознанию за курс  средней школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему математическому 

образованию.    

Данная программа элективного курса  «Основы финансовой грамотности»  

представляет углубленное изучение теоретического материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на 

учеников общеобразовательного класса, желающих основательно подготовиться к сдаче ЕГЭ. В результате 

изучения этого курса будут использованы приемы парной, групповой деятельности для осуществления 

элементов самооценки, взаимооценки, умение работать с обществоведческой литературой и выделять главное. 

Формы проведения занятий.  

Рабочая  программа элективного курса  «Основы финансовой грамотности»  

организуется в следующих формах: 

- деятельность ученических сообществ, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 

- реализация проектов, 

- встречи. 

 Рабочая программа элективного курса  «Основы финансовой грамотности»  

направлена:  

- на расширение содержания программ общего образования;  
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- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка. 

Рабочая программа по  «Основам финансовой грамотности»  

 разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный 

лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; реализуется 

в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров (направлений), представленных в виде обобщенного портрета выпускника на 

уровне среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

 На изучение курса в 10-11 классах рассчитана на 2 года, отводится  34 часа в год из расчета 1 час в неделю. 

8.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Практика 

письменной речи 

(английский язык)» 

10-11 (углубленный  

уровень) 

Настоящая программа элективного курса «Практика письменной речи» для 10-11 классов   разработана 

на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2. 

 Рабочие программы по курсу английского языка в 10-11 классах, составители О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеевой – М: «Просвещение», 2016;  

 Авторская программа. Миньяр-Белоручева А.П. Учимся писать по-английски. Электронный ресурс. 

М., Флинта, 2011;  

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

Цель курса: 

 совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в области письменной 
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речи.  

 Задачи курса:  

- развить практические умения для употребления английского языка в профессиональных целях (создание 

некоторых видов письменных текстов: деловое письмо, электронное письмо, сочинение с элементами 

рассуждения); 

-   расширить (в сравнении с базисным курсом) количество видов и типов текстов, уделить особое внимание 

жанровому разнообразию текстов, их структурным и стилистическим особенностям; 

-    развить у учащихся умение самостоятельной работы; 

-   углубить профессиональный интерес, помочь решить задачу профессионального самоопределения 

учащегося. 

     Актуальность создания данного курса обусловлена противоречиями между потребностями учащихся в 

развитии умений письменной речи, длительностью процесса овладения письменной формой речи и 

недостаточным учебным временем, выделяемым программой для целенаправленного и полноценного обучения 

письменному общению. 

Данный элективный курс сопровождает углубленный уровень и направлен на расширение знаний, 

умений, которые приобретаются на уроках английского языка при обучении письменной речи; построен на 

интеграции английского языка как учебного предмета и нескольких учебных дисциплин, таких как русский 

язык, литература, информационные технологии; ориентирован на учащихся, связывающих своё 

профессиональное будущее с дальнейшим изучение английского языка. 

Формы проведения занятий.  

     Предлагаемый элективный курс «Практика письменной речи» разработан для учащихся 10-11 классов с 

учетом их дальнейшей профессиональной филологической ориентации, а также для обучающихся, которые 

планируют сдавать ЕГЭ по английскому языку. Курс позволяет формировать основы филологической 

грамотности, поэтапное овладение основ продуктивного письма. 

Рабочая  программа элективного курса «Практиктика письменной речи»    организуется в следующих 

формах: 

- профессиональные пробы; 

-          онлайн-занятия; 

-          индивидуальные и групповые проекты.  

Рабочая программа по электиному курсу “Практика письменной речи” (английский язык) разработана с 

учетом рабочей программы воспитания ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей».  

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью 

достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к российским 
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традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров (направлений), представленных в виде обобщенного портрета выпускника на 

уровне среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

  На изучение курса в 10-11 классах рассчитана на 2 года, отводится  34 часа в год из расчета 1 час в 

неделю.  

9.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Практикум по 

математике» 10-11 

(углубленный 

уровень) 

Настоящая программа элективного курса «Практикум по математике» для 10-11 классов   разработана 

на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2. 

 Рабочие программы по курсу алгебра и начала математического анализа в 10-11 классах, составитель 

Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009; по курсу геометрии в 10-11 классах, составитель Т.А. 

Бурмистрова – М: «Просвещение», 2011г. 

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

Цели курса: 

 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 5 – 9 классов 

совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся. Расширение и 

углубление знаний, полученных при изучении курса алгебры. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. Умение применять 

полученные навыки при решении нестандартных задач в других дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и систематизации, 

полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачи курса: 
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 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных потребностей школьников 

по алгебре. Формирование устойчивого интереса учащихся к предмету. 

 Выявление и развитие их математических способностей. 

 Подготовка к обучению в ВУЗе. 

 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач. Развитие 

умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой ситуации; 

 Формирование и развитие аналитического и логического мышления. 

 Расширение математического представления учащихся по определённым темам, включённым в 

программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений. 

 Развитие коммуникативных и общеучебных навыков, навыков самостоятельной работы, умений вести 

дискуссию, аргументировать ответы. 

Программа  элективного курса «Практикум по математике»  предназначена для повышения 

эффективности подготовки учащихся 10-11 классов к итоговой аттестации математике за курс  средней школы 

и предусматривает их подготовку к дальнейшему математическому образованию.    

Данная программа элективного курса «Практикум по математике» представляет углубленное изучение 

теоретического материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников общеобразовательного класса, 

желающих основательно подготовиться к сдаче ЕГЭ. В результате изучения этого курса будут использованы 

приемы парной, групповой деятельности для осуществления элементов самооценки, взаимооценки, умение 

работать с математической литературой и выделять главное. 

Рабочая  программа элективного курса «Практикум по математике»    организуется в следующих формах: 

- деятельность ученических сообществ, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 

- реализация проектов, 

- встречи. 

 Рабочая программа элективного курса «Практикум по математике»    направлена:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка. 

Рабочая программа по математике разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ ЧАО 

«Чукотский окружной профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
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культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров (направлений), 

представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне среднего общего образования и отражены 

в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета 

 На изучение курса в 10-11 классах рассчитана на 2 года, отводится  34 часов в год из расчета 1 час в неделю.  

10.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Программирование 

на Python» 10-11 

классы углубленный 

уровень 

Рабочая программа по  элективного курса ««Программирование на языке Python» для 10-11 классов 

составлена на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2. 

 С учётом Концепции преподавания физики в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

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

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ элективного курса ««Программирование на языке Python» для 10-11 классов: 
Обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни 

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

с этим изучение программирования в 10–11 классах должно обеспечить:  

 умение программировать на языках высокого уровня; 

 сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  
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 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей, проверять на достоверность и 

обобщать информацию; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

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

эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой 

деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию.  

Элективный курс «Программирование на языке Python» отражает: 

 сущность программирования как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

 основные области применения программирования, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер основ программирования.  

Элективный курс «Программирование на языке Python» является завершающим этапом непрерывной 

подготовки учащихся в области программирования; он опирается на содержание курса информатики основной 

школы и опыт постоянного применения ИКТ, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта.  

Результаты изучения элективного курса ориентированы на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 

Они включают в себя: 

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, 

распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные 

подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области;  

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), 

основных связях со смежными областями знаний.  

В программе элективного курса обеспечивается целенаправленная подготовка выпускников средней 

школы к продолжению образования в высших учебных заведениях по специальностям, непосредственно 

связанным с цифровыми технологиями, таким как программная инженерия; информационная безопасность; 

информационные системы и технологии; мобильные системы и сети; большие данные и машинное обучение; 
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промышленный интернет вещей; искусственный интеллект; технологии беспроводной связи; робототехника; 

квантовые технологии; системы распределённого реестра. 

Формы организации 

Основными, характерными при реализации данной программы формами являются комбинированные 

занятия. Занятия состоят из теоретической и практической частей, причём большее количество времени 

занимает практическая часть. При проведении занятий традиционно используются три формы работы:  

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и наблюдают за 

демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических рабочих местах;  

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением педагога;  

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение части занятия 

или нескольких занятий. Также используются следующие формы:  

 занятие-презентация,  

 виртуальная экскурсия,  

 демонстрация,  

 проектная деятельность.  

Взаимосвязь с программой воспитания. 
Рабочая программа  элективного курса « Программирование на языке Python »  для 10-11 классов    

разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной профильный 

лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; реализуется 

в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров (направлений), представленных в виде обобщенного портрета выпускника на 

уровне основного общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место элективного курса «Программирование на языке Python» в учебном плане. 
Данная рабочая программа предусматривает рассчитана на 68 часов за два года обучения: 34 часа в год,  по 1 

ч в неделю в 10 и 11 классах.  

11.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Проблемные 

вопросы в истории 

Настоящая программа элективного курса «Проблемные вопросы в истории России с древнейших времен до 

1918 года» для 10-11 классов   разработана на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
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России с древних 

времен до 1918г.»   

10-11 классы 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2. 

 Авторской программы элективного курса «Личность и история России» – Н.И. Чеботарёва. Волгоград, 

2007 г.  

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

Цели курса: 

 Познакомить с жизнью и деятельностью ключевых исторических личностей; 

 Способствовать расширению и углублению понимания роли личности в истории; 

 Помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на определённых этапах её развития через 

судьбы государственных деятелей. 

           Задачи курса: 

 Способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, литературой, 

выступления на семинарах, ведения дискуссий, поиска и обработки информации, формированию 

исследовательской компетенции. 

 Способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных способностей учащихся, а 

также приемов организации своей исследовательской деятельности и представления ее результатов. 

 Способствовать формированию и развитию умения формулировать цели и задачи исследования, 

делать обобщения и выводы исходя из поставленных целей и задач на основе собранного исторического 

материала. 

 Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к заслугам отдельных 

исторических деятелей. 

 Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или иных лиц. 

           Развитие коммуникативных и общеучебных навыков, навыков   самостоятельной работы, 

умений вести дискуссию, аргументировать ответы. 

Программа элективного курса «Проблемные вопросы в истории России с древнейших времен до 1918 года» 

предназначена для повышения эффективности подготовки учащихся 10-11 классов к итоговой аттестации по 

истории за курс средней школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему гуманитарному образованию.    
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Данная программа элективного курса «Проблемные вопросы в истории России с древнейших времен 

до 1918 года» представляет углубленное изучение теоретического материала укрупненными блоками. Курс 

рассчитан на учеников общеобразовательного класса, желающих основательно подготовиться к сдаче ЕГЭ. В 

результате изучения этого курса будут использованы приемы парной, групповой деятельности для 

осуществления элементов самооценки, взаимооценки, умение работать с исторической литературой и выделять 

главное. 

Формы проведения занятий.  

Рабочая  программа элективного курса «Проблемные вопросы в истории России с древнейших времен до 

1918 года»    организуется в следующих формах: 

- деятельность ученических сообществ, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 

- реализация проектов, 

- встречи. 

 Рабочая программа элективного курса «Проблемные вопросы в истории России с древнейших времен до 

1918 года» направлена:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка. 

Рабочая программа курса разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ ЧАО «Чукотский 

окружной профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, 

решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров (направлений), представленных в виде 

обобщенного портрета выпускника на уровне среднего общего образования и отражены в личностных 

результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

 На изучение курса в 10-11 классах рассчитана на 2 года, отводится  34 часа в год из расчета 1 час в неделю.  

12.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Решение 

Настоящая программа элективного курса «Решение биологических задач» для 10-11 классов   

разработана на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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биологических 

задач» 10-11 

(углублённый 

уровень) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2. 

Рабочие программы по курсу:  

-Биология, 10 класс/ Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и другие; под редакцией Пасечника В.В., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

-Биология, 11 класс/ Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и другие; под редакцией Пасечника В.В., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

Цели курса: 

 На основе коррекции базовых знаний по биологии учащихся за курс 5 – 9 классов совершенствовать 

биологическую культуру и творческие способности учащихся. Расширение и углубление знаний, 

полученных при изучении курса биологии. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. Умение применять 

полученные навыки при решении нестандартных задач в других дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и систематизации, 

полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачи курса: 

 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся по биологии. Формирование устойчивого интереса учащихся к предмету. 

 Выявление и развитие их способностей в области биологии. 

 Подготовка к обучению в ВУЗе. 

 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения биологических 

задач. Развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации; 

 Формирование и развитие аналитического и логического мышления. 
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 Расширение представления учащихся по определённым темам, включённым в программы 

вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений. 

 Развитие коммуникативных и общеучебных навыков, навыков самостоятельной работы, умений вести 

дискуссию, аргументировать ответы. 

Программа элективного курса «Решение биологических задач»  предназначена для повышения 

эффективности подготовки учащихся 10-11 классов к итоговой аттестации биологии за курс  средней школы и 

предусматривает их подготовку к дальнейшему биологическому образованию.    

Данная программа элективного курса «Решение биологических задач» представляет углубленное 

изучение теоретического материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников 

общеобразовательного класса, желающих основательно подготовиться к сдаче ЕГЭ. В результате изучения 

этого курса будут использованы приемы парной, групповой деятельности для осуществления элементов 

самооценки, взаимооценки, умение работать с биологической литературой и выделять главное. 

Формы проведения занятий.  

Рабочая  программа  элективного курса «Решение биологических задач»     организуется в следующих формах: 

 -беседа, лекция, 

 -тренинги, ролевые игры, 

 -викторины,участие в конференциях, 

  -педагогическая мастерская 

Рабочая программа  элективного курса «Решение биологических задач»    направлена:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка. 

Рабочая программа элективного курса «Решение биологических задач» разработана с учетом рабочей 

программы воспитания ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей».  Программа 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью достижения 

обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых 

ориентиров (направлений), представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне среднего 

общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

 На изучение курса в 10-11 классах рассчитана на 2 года, отводится  34 часа в год из расчета 1 час в неделю.  
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13.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Избранные вопросы 

биологии»  

10-11 классы 

Настоящая программа элективного курса «Избранные вопросы биологии» для 10-11 классов   

разработана на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2. 

Рабочие программы по курсу:  

-Биология, 10 класс/ Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и другие; под редакцией Пасечника 

В.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

-Биология, 11 класс/ Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и другие; под редакцией Пасечника 

В.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

Цели курса: 

 На основе коррекции базовых знаний по биологии учащихся за курс 5 – 9 классов совершенствовать 

биологическую культуру и творческие способности учащихся. Расширение и углубление знаний, 

полученных при изучении курса биологии. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. Умение применять 

полученные навыки при решении нестандартных задач в других дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и систематизации, 

полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачи курса: 

 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся по биологии. Формирование устойчивого интереса учащихся к предмету. 

 Выявление и развитие их способностей в области биологии. 

 Подготовка к обучению в ВУЗе. 

 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения биологических 
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задач. Развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации; 

 Формирование и развитие аналитического и логического мышления. 

 Расширение представления учащихся по определённым темам, включённым в программы 

вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений. 

 Развитие коммуникативных и общеучебных навыков, навыков самостоятельной работы, умений вести 

дискуссию, аргументировать ответы. 

Программа элективного курса «Избранные вопросы биологии»  предназначена для повышения 

эффективности подготовки учащихся 10-11 классов к итоговой аттестации биологии за курс  средней школы и 

предусматривает их подготовку к дальнейшему биологическому образованию.    

Данная программа элективного курса «Избранные вопросы биологии» представляет углубленное 

изучение теоретического материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников 

общеобразовательного класса, желающих основательно подготовиться к сдаче ЕГЭ. В результате изучения 

этого курса будут использованы приемы парной, групповой деятельности для осуществления элементов 

самооценки, взаимооценки, умение работать с биологической литературой и выделять главное. 

Формы проведения занятий.  

Рабочая  программа элективного курса «Избранные вопросы биологии»    организуется в следующих формах: 

 -беседа, лекция, 

 -тренинги, ролевые игры, 

 -викторины,участие в конференциях, 

  -педагогическая мастерская 

 Рабочая программа элективного курса «Избранные вопросы биологии»    направлена:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка. 

Рабочая программа по биологии  разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ ЧАО 

«Чукотский окружной профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров (направлений), 
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представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне среднего общего образования и отражены 

в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета 

 На изучение курса в 10-11 классах рассчитана на 2 года, отводится  34 часа в год из расчета 1 час в неделю.  

 

14.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Современная 

художественная 

литература» 10-

11_(углубленный 

уровень) 

  Рабочая программа внеурочной деятельности «Современная художественная литература» на уровне 

среднего общего образования разработана на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2. 

 Авторская программа  автора-составителя В.Ф.Чертова, Е.М.  Виноградовой, Е.А. Яблокова, А.М. 

Антиповой. -М.: Дрофа, 2006. 

       - Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

             

Цели курса:   

- Цели изучения курса  «Современная художественная литература» в средней школе состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе 

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

ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. Достижение указанных целей возможно при 

комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и сформулированных 

в ФГОС СОО.  

Задачи курса: 
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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.  

Программа    курса «Современная художественная литература» предназначена для повышения 

эффективности подготовки учащихся 10-11 классов к итоговой аттестации по русскому языку и литературе за 

курс средней школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему филологическому образованию.   

Данная программа элективного курса «Современная художественная литература»  обеспечивает развитие 

личности на разных уровнях: учит оценивать и интерпретировать произведения художественной литературы, 

учит продуктивно общаться, учит выявлять в тексте различную информацию, образы, темы и проблемы. 

Формы проведения занятий.  

Рабочая  программа  внеурочной деятельности курса «Современная художественная литература» 

организуется в следующих формах: 

- работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического материала); 

- работа в  группах; 

- индивидуальная работа; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- деловая игра. 

Виды организации деятельности учащихся: 

 индивидуальная, 

 парная, 

 групповая работа, 

 дифференцированное обучение. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 
Рабочая программа по внеурочной деятельности курса «Современная художественная литература» 

разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной профильный 

лицей».   
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Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью 

достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров (направлений), представленных в виде обобщенного портрета выпускника на 

уровне среднего общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы. 

Место программы  элективного курса «Современная художественная литература»  в учебном плане. 

Изучение курса в 10-11 классах рассчитано  на 2 года, отводится  34 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

15.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Карта-основной 

язык географии» 10-

11_(углубленный 

уровень) 

Настоящая программа  элективного курса «Карта–основной язык географии» для 10-11 классов 

разработана на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2. 

 Рабочая программа соответствует авторской программе В.П.Максаковского /Программы 

общеобразовательных учреждений. География 10-11 классы/. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 

2019 

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

 

Цель курса: Совершенствование у обучающихся умения работать с картами различной тематики, поиск и 

анализ нужной информации по заданной теме. 

Задачи курса: 

1. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта на карте; самостоятельный выбор критериев 

для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 
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2. Обоснование суждений и доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов с помощью 

карты; 

3. Овладение основными видами публичных выступлений; представление презентаций и других результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Программа  курса «Карта–основной язык географии» поможет учащимся 10-11 классов продолжить и 

систематизировать полученные на уроках географии знания, удовлетворить учебно-познавательные интересы. 

Курс ориентируется, прежде всего, на формирование картографической культуры и мировоззрения 

школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности.  Он сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического картоведения. 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. Курс готовит учащихся к ориентации в мировом 

пространстве, к умению адаптироваться к окружающей природной, социальной, экономической, культурной 

среде. Формирует у обучающихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, 

развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

Формы проведения занятий.  

Рабочая  программа  внеурочной деятельности курса «Карта–основной язык географии » организуется в 

следующих формах: 

- лекции, беседы, семинары 

- практические занятия 

- творческие работы 

- написание рефератов и проектов. 

- создание презентаций 

 -  ИКТ технологии. 

 Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Карта–основной язык географии» направлена:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 
Рабочая программа по внеурочной деятельности курса «Карта–основной язык географии »  разработана с 

учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей».  

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью 

достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; реализуется в 
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единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне среднего 

общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

 Изучение  элективного курса «Карта–основной язык географии» для 10-11 классов рассчитано на 2 года, 

отводится  34 часа в год из расчета 1 час в неделю. 

16.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Типы химических 

задач и способы их 

решения» 10-

11_(углубленный 

уровень) 

Настоящая программа элективного курса «Типы химических задач и способы их решения» для 10-11 

классов   разработана на основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2. 

 В.Э. Огородник «Решение усложненных задач по химии». Учебно-методический комплекс УО 

«Белорусский педагогический университет», 2019 

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

  

Цели курса: 

- формирование и развитие у обучающихся умений и навыков по решению качественных и количественных 

задач по химии; 

- расширение, углубление теоретической и практической подготовленности учащихся, подготовка к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

 

Задачи курса: 

- способствовать более глубокому пониманию, усвоению и применению учащимися химических понятий, 
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законов, теорий и фактов.   

− знакомство с основными методами решения типичных и усложненных задач; 

− знакомство с методикой решения усложненных задач;  

− определение оптимальных методов решения задач;  

− формирование навыков решения олимпиадных задач по химии. 

 

Решение расчетных задач является неотъемлемой частью процесса обучения химии в средней школе. 

Использование в процессе обучения химических задач способствует более глубокому и прочному усвоению 

учебного материала, иллюстрирует взаимосвязь теории и практики., формирует целый комплекс практических 

умений. Химические задачи позволяют раскрыть количественную сторону химии как точной науки. Решение 

задач расширяет кругозор, позволяет установить взаимосвязь химии с другими учебными предметами, 

особенно с физикой и математикой, развивает умение логически мыслить, воспитывает самостоятельность и 

трудолюбие, формирует интерес к изучению химии 

Программа элективного курса «Типы химических задач и способы их решения» предназначена для 

повышения эффективности подготовки учащихся 10-11 классов к итоговой аттестации по химии за курс  

средней школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему химическому образованию.    

Формы проведения занятий.  

Рабочая  программа элективного курса «Типы химических задач и способы их решения»    организуется 

в следующих формах: 

- деятельность ученических сообществ, 

- ндивидуальная, парная и групповая работа переменного состава; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- практикумы; 

- консультации. 

 Рабочая программа элективного курса «Типы химических задач и способы их решения»  направлена:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование и развитие  личности ребенка. 

Рабочая программа  курса  «Типы химических задач и способы их решения» разработана с учетом 

рабочей программы воспитания ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей».  Программа 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью достижения 

обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
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ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых 

ориентиров (направлений), представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне среднего 

общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета 

Программа рассчитана на 2 года. На изучение курса в 10-11 классах отводится  68 часов в год из расчета 

2 часа в неделю.  

17.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Школа молодого 

юриста» 10-

11_(углубленный 

уровень) 

Настоящая программа элективного курса «Школа молодого юриста» для 10-11 классов   разработана на 

основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2. 

 Примерной программы по праву: авторская программа курса «Право. Основы правовой культуры» 10-

11 классы – М.: Русское слово, 2012г. Авторы: Певцова Е.А., Козленко И.В. - М.: Вентана - Граф, 

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

Цели курса: 

 На основе коррекции базовых обществоведческих знаний учащихся совершенствовать правовую 

культуру и творческие способности учащихся. Расширение и углубление знаний, полученных при 

изучении курса обществознания. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. Умение применять 

полученные знания при решении жизненных ситуаций. 

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и систематизации, 

полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачи курса: 

 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных потребностей школьников 
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по праву. Формирование устойчивого интереса учащихся к предмету. 

 Выявление и развитие их гуманитарных способностей. 

 Подготовка к обучению в ВУЗе. 

 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения правовых задач. 

Развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по праву; 

 Формирование и развитие аналитического мышления. 

 Расширение правового представления учащихся по определённым темам, включённым в программы 

вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений. 

 Развитие коммуникативных и общеучебных навыков, навыков самостоятельной работы, умений вести 

дискуссию, аргументировать ответы. 

Программа элективного курса «Школа молодого юриста»   предназначена для повышения эффективности 

подготовки учащихся 10-11 классов к итоговой аттестации по обществознанию за курс  средней школы и 

предусматривает их подготовку к дальнейшему правовому образованию.    

Данная программа элективного курса «Школа молодого юриста» представляет углубленное изучение 

теоретического материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников общеобразовательного класса, 

желающих основательно подготовиться к сдаче ЕГЭ. В результате изучения этого курса будут использованы 

приемы парной, групповой деятельности для осуществления элементов самооценки, взаимооценки, умение 

работать с правовой литературой и выделять главное. 

Формы проведения занятий.  

Рабочая  программа элективного курса «Школа молодого юриста»     организуется в следующих формах: 

- деятельность ученических сообществ, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 

- реализация проектов, 

- встречи. 

 Рабочая программа элективного курса «Школа молодого юриста» направлена:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка. 

Рабочая программа курса разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ ЧАО «Чукотский 

окружной профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 



131 
 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, 

решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров (направлений), представленных в виде 

обобщенного портрета выпускника на уровне среднего общего образования и отражены в личностных 

результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета 

 На изучение курса в 10-11 классах рассчитана на 2 года, отводится  34 часа в год из расчета 1 час в неделю.  

18.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Совершенствуем 

язык» (испанский 

язык)» » 10-11 

классы 

Настоящая программа элективного курса «Совершенствуем язык (испанский язык)» для 10-11 классов   

разработана на основе:: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2. 

 Рабочие программы по курсу испанского языка в 10-11 классах, составители С.В. Костылева, О.Сараф  

– М: «Просвещение», 2021;  

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

Цели курса: 

-развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного овладения испанским языком. 

Курс позволяет достичь высоких показателей общеобразовательного развития учащихся, углубить и 

закрепить уже имеющиеся знания и получить дополнительные; 

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством испанского языка. 

Задачи направлены на: 

 Развитие личностных качеств: внимания, мышления, воображения и памяти. 

 Развитие познавательных и интеллектуальных способностей. 

 Развитие мотивации к изучению предмета в повседневном языковом пространстве. 

 Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
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 Развитие коммуникативных умений в различных видах деятельности: аудирование, говорение, чтение и 

письмо. 

 Развитие активности и самостоятельности учащихся в речевой деятельности на испанском языке. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы  элективного курса 

«Совершенствуем язык (испанский язык)» для 10-11 классов   

Новизна и актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие коммуникативной 

компетенции учащихся, на повышение мотивации к изучению испанского языка. Она формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует общему речевому развитию, расширению кругозора, 

популяризации испанского языка. 

Данная программа направлена на 

- формирование познавательного интереса, 

- создание мотивов обучения, 

- стимулирование речемыслительной и творческой активности. 

 

Формы проведения занятий. 

Внеурочная деятельность по испанскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, открытые мероприятия и пр.). 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и 

приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и 

других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов необходимо, чтобы учебный процесс был оснащен 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми 

реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая 

положительные эмоции у учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 
Рабочая программа    элективного курса «Совершенствуем язык (испанский язык)» для 10-11 

классов      разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. Результаты 
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достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров (направлений), 

представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне основного общего образования и 

отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного курса в учебном плане. 

Программа рассчитана на 2 года обучения, отводится: в 10 классе -  34 часа в год из расчета 1 час в 

неделю,  в 11 классе -  34 часа в год из расчета 1 час в неделю. 

19.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Совершенствуем 

язык» (немецкий 

язык)» » 10-11 

классы 

Настоящая программа элективного курса «Совершенствуем язык (немецкий язык)» для 10-11 классов   

разработана на основе:: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2. 

 Рабочие программы по курсу английского языка в 10-11 классах, составители О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеевой – М: «Просвещение», 2016;  

 Авторская программа. Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р., Лытаева М. А. Немецкий язык 

5 –11 классы. Горизонты.  М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2020 г. 

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

Цели курса: 

-развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного овладения немецким языком. 

Курс позволяет достичь высоких показателей общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить 

уже имеющиеся знания и получить дополнительные; 

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством немецкого языка. 

Задачи направлены на: 

• Развитие личностных качеств: внимания, мышления, воображения и памяти. 

• Развитие познавательных и интеллектуальных способностей. 

• Развитие мотивации к изучению предмета в повседневном языковом пространстве. 

• Развитие навыков монологической и диалогической речи. 



134 
 

• Развитие коммуникативных умений в различных видах деятельности: аудирование, говорение, 

чтение и письмо. 

• Развитие активности и самостоятельности учащихся в речевой деятельности на немецком языке. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы  элективного курса 

«Совершенствуем язык (немецкий язык)» для 10-11 классов   для 10 – 11  классов. 

Новизна и актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие 

коммуникативной компетенции учащихся, на повышение мотивации к изучению немецкого языка. Она 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует общему речевому развитию, расширению 

кругозора, популяризации немецкого языка. 

Данная программа направлена на 

- формирование познавательного интереса, 

- создание мотивов обучения, 

- стимулирование речемыслительной и творческой активности. 

Формы проведения занятий. 

Внеурочная деятельность по немецкому языку традиционно основана на трёх формах: индивидуальная, 

групповая и массовая работа (выступления, спектакли, открытые мероприятия и пр.). Ведущей формой 

организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов 

деятельности. 

С целью достижения качественных результатов необходимо, чтобы учебный процесс был оснащен 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С 

помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся 

и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Рабочая программа    элективного курса «Совершенствуем язык (немецкий язык)» для 10-11 классов      

разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ  ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей».  

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью 

достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 
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форме целевых ориентиров (направлений), представленных в виде обобщенного портрета выпускника на 

уровне основного общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного курса в учебном плане. 

Программа рассчитана на 2 год обучения, отводится  34 часа в год из расчета 1 час в неделю.  

20.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Физическая 

культура» 10-11 

классы 

Настоящая программа элективного курса «Физическая культура » для 10-11 классов   разработана на 

основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2. 

 программы «Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО»; учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – М., Просвещение, 2016 

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

 

Цель: развитие и совершенствование основных физических качеств. Подготовка к сдаче нормативов ГТО.   

Задачи курса: 

- создание положительного отношения учащихся к комплексу ГТО, мотивирование к участию в спортивно-

оздоровительной деятельности; 

- развитие основных физических качеств; 

- формирование умений максимально проявлять физические способности при выполнении видов испытаний; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 



136 
 

- сформировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями; 

- сформировать устойчивый уровень жизненно важных двигательных умений и навыков, оптимальную степень 

развития физических качеств; 

- научить системе контроля и самоконтроля физического состояния и физического 

развития личности.  

Формы проведения занятий.  

Рабочая  программа элективного курса «Физическая культура»    организуется в следующих формах: 

- деятельность ученических сообществ, 

- ндивидуальная, парная и групповая работа переменного состава; 

- проектная деятельность; 

 Рабочая программа элективного курса «Физическая культура»  направлена:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка и его физического развития  . 

Рабочая программа  курса  разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ ЧАО 

«Чукотский окружной профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров (направлений), 

представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне среднего общего образования и отражены 

в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 2 года. На изучение курса в 10-11 классах отводится  34 часа в год из расчета 1 

час  в неделю.  

21.  Рабочая программа 

учебного курса 

«Психология» 10-11 

классы 

Настоящая программа внеурочной деятельности курса «Основы психологии» для 10-11 классов   разработана на 

основе (нормативные основы): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28). 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов 

среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2. 

 Авторская программа: Основы психологии для старшеклассников: Пособие для педагога: В 2 ч. Основы 

психологии – Ч.1./ Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В, М.: Гуманитарный Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

 Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». 

Цели курса: 

 Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся и формирования позитивной 

установки на выбор педагогической профессии. 

Задачи курса: 

− мотивировать школьников на осознанный профессиональный выбор и потребность в профессиональном 

самоопределении с помощью формирования системного представления о педагогической деятельности; 

− формировать осмысленное отношение к специфике педагогической профессии, профессионально значимым 

качествам личности педагога и требованиям к профессиональной педагогической деятельности; 

− развивать у обучающихся навыки конструктивного общения, саморегуляции поведения и деятельности, 

способности работать в команде. 

− развивать проектные и исследовательские умения, умения самостоятельно работать с информацией. 

 Программа учебного курса «Психология» на уровне среднего общего образования обеспечивает 

междисциплинарные связи с учебными предметами «Обществознание», «Биология», «Русский язык», «Технология», 

«Учебный проект», с примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 02 июня 2020 г. № 2/20).  

Методологической основой Программы является системно-деятельностный подход, предполагающий активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся, формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, 

в данном случае в области психологии и педагогики.  

В рамках освоения Программы происходит развитие метапредметных умений, включающих, наряду с другими, 

универсальные учебные действия: способность формулировать и аргументировать собственную точку зрения, 

самостоятельно выбирать оптимальные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения. Таким образом, 

Программа направлена не только на получение целостной системы знаний об основах педагогики и психологии, но и на 

достижение метапредметных и личностных результатов. 

Основные содержательные линии учебного курса представлены в программе «Основы педагогики и психологии» в виде 

модулей, изучение которых обеспечивает достижение поставленной цели. Программа учебного курса не дублирует 

программы соответствующих дисциплин для вузов, а является пропедевтическим курсом для обучающихся старших 

классов. 

Каждая тема программы направлена на решение конкретной задачи, для которой разрабатывается соответствующий 
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кейс (основы теории, цитаты и портреты педагогов, схемы для анализа, примеры конкретных ситуаций, ключевые 

слова, проблемные вопросы, описание методов для практической работы, др.). обеспечить практический опыт 

исследовательской работы. 

Программа  факультативного курса «Психология» на уровне среднего общего образования обеспечивает 

междисциплинарные связи с учебными предметами «Обществознание», «Биология», «Русский язык», «Технология», 

«Учебный проект»; с примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 02 июня 2020 г. № 2/20).  

Методологической основой курса является системно-деятельностный подход, предполагающий активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся, формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, 

в данном случае в области психологии и педагогики.  

В рамках освоения курса происходит развитие метапредметных умений, включающих, наряду с другими, универсальные 

учебные действия: способность формулировать и аргументировать собственную точку зрения, самостоятельно выбирать 

оптимальные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения. Таким образом, программа курса 

направлена не только на получение целостной системы знаний об основах педагогики и психологии, но и на достижение 

метапредметных и личностных результатов. 

Каждая тема программы курса направлена на решение конкретной задачи, для которой разрабатывается 

соответствующий кейс (основы теории, цитаты и портреты педагогов, схемы для анализа, примеры конкретных 

ситуаций, ключевые слова, проблемные вопросы, описание методов для практической работы, др.). 

Формы проведения занятий. 

Рабочая  программа курса «Психология» организуется в следующих формах: 

- деятельность ученических сообществ, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 

- реализация проектов, 

- практикум, консультация, ИКТ технологии. 

 Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Основы психологии» направлена:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 
Рабочая программа курса «Психология»  разработана с учетом рабочей программы воспитания ГАОУ ЧАО 

«Чукотский окружной профильный лицей».  Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных 

ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме 
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целевых ориентиров (направлений), представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне среднего 

общего образования и отражены в личностных результатах данной рабочей программы.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Изучение  факультативного курса «Психология» на уровне среднего общего образования предполагается в объеме 68 

часов в год: в 10 классе – 68 часов, в 11 классе – 68 часов; 2 часа в неделю. 
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