
 

 

 

Аннотации к рабочим программам по предметам учебного плана основной образовательной программы начального общего образования 

 (10е–11е классы) 

Предмет Аннотация к рабочей программе 

Русский язык 

(ФРП) 

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

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

Федеральной 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 ООП СОО. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного языка и языка 

межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 

принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

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. Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры 

ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. Содержании программы выделяется три сквозные линии: 

«Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», 

«Функциональная стилистика. Культура речи». 

На изучение русского языка на ступени среднего общего образования отводится 136 часов: 

10 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
11 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

Литература (ФРП) Федеральная рабочая программа по литературе на уровне среднего общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной 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 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 17, ст.2424) и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части ООП СОО. 

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 обучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским 

опытом. В федеральной 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. 

Учебный предмет «Литература» на уровне среднего общего образования преемственен по отношению к учебному 

предмету «Литература» на уровне основного общего образования. В 10-11 классах на изучение учебного предмета 

«Литература» (базовый уровень) отводится 204 часа: 

10 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 
11 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

Математика 

(углублённый уровень) 

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. 
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. 
В учебном плане универсального профиля 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. 

 



История(ФРП) Федеральная рабочая программа по истории на уровне среднего общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной программывоспитания, и 

подлежит не посредственному применению при реализации обязательной 

части ООП СОО. 

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 познанияи 

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

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления иосвоения 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 её 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению 

к прошлому и настоящему Отечества. 

На изучение истории на ступени среднего общего образования (базовый уровень) отводится 136 часов: 

10 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
11 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

Обществознание(ФРП) Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования (базовый уровень) составлена на основе 

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

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, в соответствии с Концепцией 

преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом федеральной рабочей программы 

воспитания. Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования реализует принцип 

преемственности примерных рабочих образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 
Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполнении системой образования функции интеграции 

 
 



 молодежи в современное общество и обеспечивает условия для формирования российской гражданской идентичности, 

традиционных ценностей многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо 

человека и общества. 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 

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

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

правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

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

областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

• развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

• развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

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

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

предметным результатам освоения образовательной программы, представленным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования; 

• овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать социальную информацию 
из различных источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, 

исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 

• совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание социальных норм) и 

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

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

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

ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

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

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

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

особенности современного российского общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично 

изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а также 

взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами государства и гражданского общества и 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со следующими ориентирами, 

отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего общего образования: 

• определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него положений и 
педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей учащихся старшего подросткового 

возраста; 

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



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

финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных 

проблем; 

• обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом социально- 

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

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе профессии; 

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

конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и 
свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

• расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотивирующей креативное мышление и участие 

в социальных практиках. 

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

содержания предшествующего уровня заключается в: 

• изучении нового теоретического содержания; 

• рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и разнообразных связях 
и отношениях; 

• освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

• большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные интересы обучающихся, в 

том числе связанные с выбором профессии; 

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

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

подросткового возраста. 

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. 



География (ФРП) Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом уровне составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а также на 

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

обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного   стандарта   среднего   общего   образования   к личностным,   метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции развития 

географического образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и 

утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

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 интерактивность, 

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 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. 



 Для обеспечения реализации рабочей программы допускается применение: 

дистанционных образовательных технологий; 

модульных форм организации образовательной деятельности; 

сетевых форм организации образовательной деятельности; 

электронного обучения; 

различных форм внеурочной деятельности 

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. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ФРП) 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана на основе 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в ФГОС СОО, 

федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО. 

Программа обеспечивает реализацию практико-ориентированного подхода в преподавании учебного предмета ОБЖ, 

системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области 

безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; предполагает освоение 

содержания материала в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная 

ситуация, чрезвычайная ситуация – и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и 

информационной сферах. 

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. 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

федеральная рабочая программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения 

учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«Предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости безопасно действовать». 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего образования и 

преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

Модуль №1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» 

 Модуль №2«Безопасность в быту» 

Модуль №3 «Безопасность на транспорте» 

Модуль №4 «Безопасность в общественных местах» Модуль 

№5 «Безопасность в природной среде» 

Модуль №6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» Модуль 

№7 «Безопасность в социуме» 

Модуль №8 «Безопасность в информационном пространстве»  

Модуль №9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

Модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья 

населения». 



Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования отводится 68 часов (1 час в неделю)  

в 10—11 классах. 

Иностранный язык 

(английский) 

(углублённый уровень) 

Рабочая программа среднего общего образования учебного предмета «Иностранный язык (английский)» составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

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 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. 

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-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 

• Общее число часов, отведённых на изучение «Иностранного языка (английского). Углублённый уровень», – 340 (5 

часов  в неделю в каждом классе): в 10 классе – 170 ч, в 11 классе – 170 ч. 



Информатика 

(базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на базовом уровне составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего, а также Федеральной программы 

воспитания. 

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

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития, которые 

включают в себя: 

● понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной 

области; 

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

данной  предметной области; 

● осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных 

связей с другими областями знания. 
Курсу информатики   10–11   классов   предшествует   курс   информатики   основной   школы.   Согласно   основной 
образовательной программе среднего общего образования на изучение информатики на базовом уровне в 10–11классах 
отводится 68 часов учебного времени (1 час в неделю).  
 



Биология 

(базовый уровень) 

Рабочая программа среднего общего образования по биологии (базовый уровень) составлена на основе Федерального 

закона от 29.1 .2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции преподавания учебного предмета «Биология» и 

основных положений федеральной рабочей программы воспитания. 

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». 
На её изучение отведено 68 учебных часов, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 

 

 

Физика 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по физике на уровне среднего общего образования (базовый уровень изучения предмета) составлена 

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

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования(ФГОС СОО), а также с 

учётом федеральной рабочей программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета 

«Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

Содержание Программы направлено на формирование естественно-научной картины мира учащихся 10—11 классов 

при обучении их физике на базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа соответствует 

требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а также 

учитывает необходимость реализации межпредметных связей физики с естественно-научными учебными предметами. 

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). 
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 часов за два года обучения по 2 часа в 
неделю в 10 и 11 классах. 

 

 



Химия 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 

основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего  образования, с учётом «Концепции преподавания учебного предмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы» и основных положений федеральной рабочей программы воспитания. 

Химическое образование в школе является базовым по отношению к системе химического образования, реализует 

присущие общему химическому образованию ключевые ценности, которые отражают государственные, общественные 

и индивидуальные потребности. Этим определяется сущность общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Химия». В ходе изучения предмета учащиеся познакомятся с основами 

органической химии. Получат базовые представления о номенклатуре, изомерии, способах получения и химических 

свойствах органических соединений различных классов. Также учащиеся познакомятся на базовом уровне с 

различными областями применения органических веществ, в том числе полимеров. 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. На ступени среднего общего 
образования на изучение химии отведено 68 учебных часов, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 
 

Физическая культура Рабочая программа по физической культуре на уровне среднего общего образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а также на основе 

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

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» для 10—11 классов общеобразовательных организаций 

представляет собой методически оформленную концепцию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и раскрывает их реализацию через конкретное содержание. 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в средней 

общеобразовательной школе, составляет 204 часа (3 часа в неделю), из которых 136 часов (2 часа в неделю) отводятся 
на реализацию программы инвариантных модулей. На вариативные модули отводится 68 часов из общего объёма (1 
час в неделю). Вариативные модули рабочей программы, включая и модуль «Базовая физическая подготовка» 
реализованы за счет часов внеурочной деятельности. 
 



Курс «Основы 

экономической теории» 

Курс «Основы экономической теории» входит в блок общественных наук – предмет «Обществознание». 

Данная рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов обучения учащихся и предназначена для обучения экономике в 10- 11 

классах  . 

Изучение экономики          в современном обществе становится       более        значимым, так 

как выпускник школы должен быть хорошо адаптирован к новым экономическим реалиям. Особая роль учебного курса 

«Основы экономки» заключается в формировании экономического мышления ученика. Он осознанно включается в 

экономические отношения, становится полноправным участником хозяйственной деятельности сначала на 

микроуровне, внутри семьи. Следующий этап — изучение макроэкономики — позволит ему понять процессы, 

происходящие в экономике страны и мира в целом. 

В структуре заданий государственной итоговой аттестации по обществознанию экономике уделено более 40%. От 

знаний и навыков, полученных на уроках экономики, зависит способность ученика самостоятельно планировать и 

осуществлять деятельность, связанную с финансами, расходами, бизнесом и т. п. 
Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с экономическим образом мышления, имеющего 

потребности в получении экономических знаний, а также интереса 

к изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации. 

Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих целей: 

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических отношениях участников хозяйственной 

деятельности, уважительное отношение к чужой собственности; 

3) сформировать         экономическое          мышление,          умение          принимать          рациональные          решения в 

условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

4) сформировать      навыки      проектной      деятельности,      умения      разрабатывать       и       реализовывать проекты

 экономической     и     междисциплинарной      направленности      на      основе      базовых экономических знаний; 

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с использованием различных источников, 

включая Интернет; уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и 

преобразовывать экономическую информацию; 

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей: потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного 

работника, работодателя, налогоплательщика 

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой экономике, умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и в мире. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями учащихся и включают 

задачи, практические задания, построение графиков и диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе 

изучения формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, 

анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Принципы функционирования 

принцип продуктивности – где учитываются достижения самого учащегося с его интересами, чувствами, опытом; 



принцип творческо-практической деятельности - вариативность в рамках канона; 

принцип коллективности - воспитание у учащихся социально - значимых качеств, развитие их как граждан общества. 
На изучение учебного курса «Основы экономической теории» в 11-м классе отводится 34 часа (1 час в неделю) 

 

Курс «Актуальные 
вопросы изучения 

обществознания» 

Анализ ответов учащихся на экзамене позволил выделить следующие ключевые позиции, которые нашли отражение в 
данной программе. Внутри каждого тематического раздела есть вопросы, традиционно вызывающие затруднения у 
относительно большого числа учеников, игнорирование этого факта приводит к недочетам и ошибкам в ответах. 
Типичные ошибки выпускников высвечивают не только уровень освоения знаний, но и степень овладения 
необходимыми предметными и метапредметными умениями, способами деятельности. Так, например, мини-сочинение 
(«эссе») как форма актуализирующая компетентность учащихся, еще недостаточно освоена в рамках обычного 
преподавания. Более целенаправленной работы требуют также умения: соотносить теоретический материал с 
жизненными реалиями, оценивать справедливость суждений о социальных явлениях на основе обществоведческих 
знаний, раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения общественных наук, оперировать терминами и 
понятиями в заданном контексте, решать проблемно-познавательные задачи, применяя социально-гуманитарные 
знания и др. 
Целевые установки курса: 
• актуализировать у учащихся темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; обеспечить 
систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня теоретического обобщения; 
• формировать метапредметные умения учащихся, в контексте обществоведческой подготовки: при   операциях с 
понятиями, работе с диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-
познавательными заданиями, раскрытии смысла афористичного высказывания. 
Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются различные формы занятий: лекции, 
семинары, практикумы, лабораторные занятия, тренинги. При планировании и организации занятий необходимо 
определить оптимальное соотношение теоретических и практических занятий, использовать активные и интерактивные 
методы обучения. 
Ключевые содержательные позиции каждой линии рекомендуется рассмотреть на обзорной или тематической лекции, 
с привлечением наглядных опорных конспектов, схем, таблиц, позволяющих 
систематизировать и повторить учебный материал. 
 При проведении семинарских занятий следует уделить внимание сложным теоретическим вопросам, недостаточно 
отраженным в школьных учебниках. 
Практические занятия должны быть направлены на рассмотрение теоретического материала с помощью примеров, 
ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной системности и глубины понимания обществоведческих 
вопросов. Особое внимание при организации практикумов также следует уделить отработке умений учащихся 
раскрывать смысл афористичного высказывания и формулировать собственные суждения и аргументы по актуальным 
проблемам. 
Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие умений учащихся осуществлять комплексный поиск, 
систематизацию и интерпретацию социальной информации из неадаптированных источников. 
Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при решении различных моделей заданий и 
помогут объективно оценить уровень собственных знаний. 
Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению программой курса, учитывающую пробелы в 



знаниях и умениях конкретного ученика, с помощью вводного, текущего, тематического итогового контроля фиксировать 
продвижение каждого ученика по пути достижения целей элективного курса. 
Итоговая оценка (зачет) выставляется по результатам промежуточного контроля, творческой работы (мини-сочинения), 
а также итоговой письменной работы. 
Реализация данной программы осуществляется с опорой на учебно-справочное пособие: П.А. Баранов, А.В. Воронцов, 
С.В. Шевченко 
«Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ», М.:Аст, 2018г. 
Ожидаемые результаты: 
• Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям курса; 
• Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности, преодоление психологических барьеров при подготовке к экзамену 
На изучение учебного курса «Актуальные вопросы изучения обществознания» отведено 68 часов, по 1 часу в неделю в 10-11 
классах. 

Курс «Теория и 

практика написания 

сочинений» 

Цель программы: 

- повторение и углубление содержания учебного материала, изученного в среднем звене общеобразовательной школы; 

- формирование языковой, коммуникативной образованности обучающихся; 

-  оказание психологической поддержки старшеклассникам в процессе систематизации знаний и умений подготовке к 

экзамену. 

Цели и содержание программы соотнесены с целями и задачами модернизации российского образования, требованиями 

государственного стандарта по русскому языку, опираются на   нормативные документы:  Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», а также Письмо МОН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов». 

Задачи: 

➢   развивать умения анализировать текст: проводить смысловой,  речеведческий, языковой анализы текста; 

➢  обобщить знания о выразительных средствах языка; 

➢  совершенствовать речевую деятельность учащихся,  умения и навыки  изложения мыслей в устной и письменной формах 

связной речи; 

➢ формировать устойчивые навыки нормативной речи. 

Содержательный компонент программы определяется обязательным минимумом содержания обучения в предметной области 

«русский язык» и  представляет трудные для выпускников разделы программы по речеведению и текстоведению. Главное 

внимание уделяется вопросам понимания и информационной переработки текстов разных стилей и типов речи. Подготовка 

учащихся к написанию сочинения-рассуждения  получает теоретическое обоснование и сопровождается обязательной 

практической реализацией. 

Программа элективного курса предполагает использование активных форм организации деятельности учащихся, коллективного 

способа обучения, применения игровых технологий, дискуссии. За время обучения учащиеся выполняют разные виды работ: 

анализируют тексты, создают собственные тексты, выполняют тестовые задания и др. Программа тесно связана с курсом русской 

литературы. 



 Итоговый контроль предусматривает проверку сформированности практических познавательных, коммуникативных, 

регулятивных и личностных УУД. В качестве проверочного материала возможно использование контрольных измерительных 

материалов открытого сегмента ФЦТ или сборников по подготовке к итоговым испытаниям  по русскому языку. 

Ожидаемые результаты 

 Учащиеся должны уметь 

• Познавательные УУД : анализировать тексты различных функциональных стилей с точки зрения содержания, композиции, 

стилевых особенностей, использования изобразительно-выразительных средств языка, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• Коммуникативные УУД: создавать собственные письменные тексты на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые темы; 

• Регулятивные УУД:  правильно использовать многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

• Познавательные УУД:  владеть приемами редактирования текста, оценивать речевое высказывание с опорой на полученные 

речеведческие знания. 

 

На изучение учебного курса «Актуальные вопросы изучения обществознания» отведено 68 часов, по 1 часу в неделю в 10-
11 классах. 
 



Курс «Трудные вопросы 

химии» 

Рабочая программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований к результатам освоения федеральной 
образовательной программы среднего общего образования (ФОП СОО), представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания учебного курса «Трудные вопросы 
химии» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 
программы, и основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
(Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.). 

Рабочая программа ученого курса «Трудные вопросы химии» предназначена учащимся 10-11 классов, 

проявляющих интерес к изучению химии. Особенностью данного курса является то, что занятия идут параллельно с 

изучением курса  органической химии в 10-ом классе и с изучением курса общей химии в 11-ом классе. Это даёт 

возможность постоянно и последовательно увязывать учебный материал курса с основным курсом, а учащимся 

получать более прочные знания      по предмету. Программа курса послужит для существенного углубления и расширения 

знаний по химии, необходимых для конкретизации основных вопросов органической, общей и неорганической химии и 

для общего развития учеников. Практикум по химии занимает важное место в системе естественно-научного 

образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, реализуемое в условиях дифференцированного, 

профильного обучения, призвано обеспечить общеобразовательную и общекультурную подготовку выпускников 

школы, необходимую для адаптации их к   быстро   меняющимся условиям жизни в социуме, а также для 

продолжения обучения в организациях 

профессионального образования, в которых химия является одной из приоритетных дисциплин. 

В программе по химии назначение курса «Трудные вопросы химии» получает подробную интерпретацию в 

соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, 

результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников. Свидетельством тому являются следующие 

выполняемые программой функции: 

информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение представления о целях, содержании, общей    

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами предмета, изучаемого в рамках конкретного 

профиля; 

организационно-планирующая, которая предусматривает определение: принципов структурирования и 

последовательности изучения учебного материала, количественных и качественных его характеристик; подходов к 

формированию содержательной основы контроля и оценки образовательных достижений обучающихся в рамках 

итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена по химии. 

устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное для изучения в рамках отдельных профилей, 

предусматривает распределение и структурирование его по классам, основным содержательным линиям/разделам курса; 

даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого для изучения отдельных тем; 

предлагает примерную последовательность изучения учебного материала с учётом логики построения курса, 

внутрипредметных и межпредметных связей; 

даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета на углублённом уровне с учётом современных 

приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной характеристики планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования (личностных, метапредметных, 

предметных), а также с учётом основных видов учебно-познавательных действий обучающегося по освоению 

содержания предмета. 



По всем названным позициям в программе по предусмотрена преемственность с обучением химии на уровне 

основного общего образования. За пределами установленной программой по химии обязательной (инвариантной) 

составляющей содержания учебного курса «Трудные вопросы химии» остаётся возможность выбора его 
вариативной составляющей, которая должна определяться в соответствии с направлением конкретного профиля 
обучения. 

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о назначении предметов базового и углублённого 

уровней в системе дифференцированного обучения на уровне среднего общего образования химия на уровне 

углублённого изучения направлен на реализацию преемственности с последующим этапом получения химического 

образования в рамках изучения специальных естественно-научных и химических дисциплин в вузах и организациях 

среднего профессионального образования. В этой связи изучение предмета «Практикум по химии» ориентировано 

преимущественно на расширение и углубление теоретической и практической подготовки обучающихся, выбравших 

определённый профиль обучения, в том числе с перспективой последующего получения химического образования в 

организациях профессионального образования. Наряду с этим, в свете требований ФГОС СОО к планируемым 

результатам освоения федеральной образовательной программы среднего общего образования изучение предмета 

«Практикум по химии» 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 «Трудные вопросы химии» 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. 

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 квантово механических 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 влиянии атомов в молекулах и механизмах реакций. 

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания и опыта 

практического применения научных знаний изучение курса «Трудные вопросы химии» на углублённом уровне основано 

на межпредметных связях с учебными предметами, входящими в состав предметных областей «Естественно-научные 

предметы», «Математика и информатика» и «Русский язык и литература». 

При изучении учебного курса «Трудные вопросы химии» также, как на уровне основного и среднего общего 

образования, задачей первостепенной значимости является формирование основ науки химии как области современного 



естествознания, практической деятельности человека и одного из компонентов мировой культуры. Решение этой задачи 

на углублённом уровне изучения предмета предполагает реализацию таких целей, как: 
формирование представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, 

месте химии в системе естественных наук и её ведущей роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в 

решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых 

материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании 

мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно-научной картины мира: 

фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современных представлений о строении вещества на разных 

уровнях – атомном, ионно-молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и кинетических закономерностях 

протекания химических реакций, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих научных 

принципах химического производства; 

формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных химических знаний для 

объяснения ключевых идей и проблем современной химии, для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих 

естественно-научную природу; грамотного решения проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа и оценки 

с позиций экологической безопасности последствий бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

химическим производством, использованием и переработкой веществ; 

углубление представлений о научных методах познания, необходимых для приобретения умений ориентироваться в 

мире веществ и объяснения химических явлений, имеющих место в природе, в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
На изучение учебного курса «Актуальные вопросы изучения обществознания» отведено 68 часов, по 1 часу в неделю в 10-11 
классах. 
 

Курс «История химии» Данный элективный  курс является предметно-ориентированным. 
Цель курса: мотивация изучения систематического курса химии с помощью анализа историко-культурного контекста, в 
котором развивалась химическая наука.  
Задачи курса: 
1. Изучить и проанализировать историко-культурную ситуацию, в которой происходило становление и развитие химии.  
2. Соотнести важнейшие исторические события древнего мира, средних веков и нового времени и возникновение и 
развитие химических знаний.  
3. Установить влияние исторических событий на развитие естествознания и химии в частности.  
В ходе освоения систематического курса химии не хватает времени уделить достаточно внимания истории предмета, 
показать драму идей, ярко очертить обстоятельства и противоречия, которые привели к важнейшим научным открытиям. 
Восполнить эти пробелы можно с помощью элективных курсов, посвященных истории и методологии предмета химии.  
Данный элективный курс призван также установить взаимосвязь между естественнонаучными и гуманитарными 
предметами. Содержание курса дает возможность увидеть эволюцию химических знаний, место химии в системе научных 
знаний, современных научных проблем и перспектив развития, помогает оценить возможности  реализации исторического 
принципа в обучении химии.  



В ходе изучения истории химии рассматривается её развитие от древних времён до современности. Рассматривается очень 
важный и интересный её этап развития – алхимия. Изучение истории химии рассматривается в контексте мировой 
культуры, в контексте развития науки и техники. Большое внимание в ходе изучения дисциплины уделяется личностям 
учёных, которые внесли огромный вклад в развитие как химии, так и науки в целом.   
В ходе освоения данного курса, учащиеся могут сочетать различные формы и методы обучения, здесь имеются 
возможности проводить семинары, работу в парах и малых группах, заниматься проектной деятельностью. В конце курса 
учащиеся защищают творческие работы. 
 Освоение курса заканчивается выполнением небольших проектов и проведением итогового тестирования. 
На изучение учебного курса «История химии» отведено 34 часа, 1 часу в неделю в 10-11 классах. 
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