
Аннотация к программам СОО МБОУ «Антоньевская СОШ» 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

и в соответствии с рабочей программой основного общего образования по русскому языку 

(Москва, Мнемозина, 2014) к учебнику для 10-11 класса линии С.И.Львовой, В.В.Львова. 

Общая характеристика курса русского языка. 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский 

язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого 

культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан.  

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех 

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и 

добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную 

успешность выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. 

Цели и задачи учебного предмета. 

 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 



Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

             Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. 

Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то 

же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее 

изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 

ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим 

изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 

заявленных предметных результатов. 

Место учебного предмета в учебном плане: Изучение русского языка в старшей школе на 

профильном уровне предполагает по 6 часов в неделю в каждом классе и того в год 396 часов. 

 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 10 - 11 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) и в соответствии примерной рабочей программой основного общего 

образования по литературе (М., Просвещение, 2020) к учебнику для 11 класса 

общеобразовательной школы авторов В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева . 



 

 

Общая характеристика предмета 

 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершѐнность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимые условия становления человека эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и 

как необходимый опыт коммуникации, диалога с идейным и культурным наследием русских и 

зарубежных писателей разных эпох. Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а 

также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 

культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно 

сопоставляют с философией, историей, психологией, называют художественным 

исследованием, человековедением, учебником жизни. 

 

Цели и задачи учебного предмета . 

 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 



• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализи- 

ровать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художест- 

венном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными дейст- 

виями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повсе- 

дневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

«РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного курса «Родной язык» в 10-11 классах разработана для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. Содержание курса 

ориентированона сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного 

для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области 

«Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, 

по сути дела, характером курса. В соответствии с этим в курсе родного русского языка 

актуализируются следующие цели: воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной 

культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; углубление и при 

необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национальнокультурной семантикой; о русском речевом этикете; совершенствование умений 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 



Учебный предмет «Родной язык» изучается на уровне среднего общего образования в 10-11 

классах. Срок реализации на уровне среднего общего образования составляет 2 года. 

Программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 70 часов. Программа составлена 

на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования. 

 

«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования по немецкому языку, авторской программы по 

Немецкому  языку И.Л. Бим. для 10-11 классов. В процессе изучения немецкого языка 

реализуются следующие цели: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция 

– систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объѐма используемых 

лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение объѐма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

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 знаний; развитие и 

воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, 

формирование качеств гражданина и патриота. На основе сформулированных выше целей 

изучение немецкого языка в старшей школе решает следующие задачи: расширение 

лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового 

материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

допороговом уровне; использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке; развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных 

источников; использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. Развитие языковых навыков. В старшей школе осуществляется систематизация 

языковых знаний учащихся, полученных в основной школе, продолжается овладение ими 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения немецким языком. Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико- 

грамматический минимум базового уровня. Фонетическая сторона речи Совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, 

навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в немецких словах и 

фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. Лексическая сторона речи Систематизация лексических единиц, изученных во 

2–9 и 5–9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника 



полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. Расширение потенциального 

словаря за счѐт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных и 

новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие 

навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространѐнных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры немецкоязычных 

стран; навыков использования словарей. Грамматическая сторона речи.  Продуктивное 

овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 

коммуникативноориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация 

знаний о сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных  

Совершенствование навыков употребления определѐнного/неопределѐнного/нулевого 

артиклей, имѐн существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределѐнных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество;  

количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности. 

Основные содержательные линии В курсе обучения иностранному языку можно выделить 

следующие содержательные линии: коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; языковые средства и навыки 

пользования ими; социокультурная осведомлѐнность; общеучебные и специальные учебные 

умения. Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

владение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом,  языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлѐнностью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». Обучение ведется по УМК «Немецкий язык» авторов И.Л. Бим и 

другие. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как 

ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, 

создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого 

государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, 

учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной, так и письменной 

форме. Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но базируется на 

изученном в основной школе материале. Следует отметить, что меняется наполняемость 

тем: происходит значительное увеличение продуктивного и рецептивного лексического и 

грамматического материала. 

 

Программа курса рассчитана на 210 часов в год, что соответствует 3 часам в неделю в каждом 

классе, предусмотренным учебным планом школы. 



 

«ИСТОРИЯ» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «История» на базовом 

уровне в 10-11 классе, составлена в соответствии с: -положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей 

Историко-культурный стандарт), -на основе Примерной основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования по истории, - примерной рабочей программой по 

учебному предмету «История России» для 10-11 класса к учебникам под научной редакцией 

академика РАН А.В. Торкунова издательства «Просвещение», - примерной рабочей 

программой по учебному предмету «История. Всеобщая история. Новейшая история» для 10- 

11 класса к учебнику под редакцией А.А. Искендерова издательства «Просвещение». 

Программа предполагает использование следующих учебников по предмету «История», 

включенных в Федеральный перечень учебников: «История России. 10 класс. В 2 ч.» / под ред. 

А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2021 «История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 

класс» / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред. А.А. Искендерова.- М.: Просвещение, 

2021 В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. Основными задачами изучения 

 

современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 

 

знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 

 формирование умений применять исторические знания в 

 

навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. В соответствии с Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 

сти исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а также его 

ие истории России как неотъемлемой части 

мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

– верховенство 

права, социальная солидарность, безопасность,  

потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской 

 

необходимое условие взаимодействия государств  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; формирование 



требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей 

жизни. 

 

Описание места учебного предмета «История» в учебном плане Предмет «История» в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО изучается в 10–11-х классах в качестве 

обязательного учебного предмета на базовом или углублѐнном уровне. В соответствии с 

ПООП СОО структурно предмет «История» на базовом уровне в 10-11 классе включает 

учебные курсы всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914—2012 

гг. («История России»), логически завершая учебный предмет «История» основной школы в 

соответствии с линейным принципом изучения. Внутренняя периодизация в рамках этих 

курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. На изучение истории в 10 и 11 классах 

отводится по 68 часов (2 часа в неделю): история России- 42 часа, Всеобщая история - 28 

часов. Предметы «История России» и Всеобщая история изучаются последовательно: сначала 

всеобщая история, а затем отечественная история. Программа позволяет дать учащимся 

целостное интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, о пути 

человечества к современному глобализирующемуся миру; помогает выработать у учащихся 

навыки исторического мышления, сформировать у них историко-политическую и 

гуманитарную культуру. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования. 

 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для 10 -11 класса составлена на основе федерального 

государственного стандарта общего образования (базовый уровень), авторской программы 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева, методического пособия « 

Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс» :учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.) 

М.: Просвещение, 2020 г. Календарно-тематическое планирование составлено по учебнику 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой, М.Ю. Телюкиной и др. Обществознание. Учебник для 

учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 

2018 г. Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Изучение предмета Обществознание призвано 

содействовать формированию у учащихся целостного представления о тенденциях и 

закономерностях развития человеческого общества, становлению правосознания и 

гражданской позиции. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей 

и т.д. Данная дисциплина призвана помочь им ориентироваться в текущих событиях 

общественно-политической жизни. 

Курс Обществознания в 10-11 классе рассчитан на 136 учебных часов, из расчѐта по 2 часа в 

неделю в каждом классе. 

 

«МАТЕМАТИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Планирование составлено на основе сборника рабочих программ «Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы», 2-е издание, дополненное составитель: Т.А. 

Бурмистрова Москва «Просвещение» 2018 Учебник: Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин и др. ФГОС 

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

математического анализа 10-11 классы . Учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 7-е издание Москва «Просвещение» , 2019 

Цели и задачи. 



Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности В ходе 

изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического 

характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 
задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт 

 

Место учебного предмета в учебном плане: Изучение математики в старшей школе на 

профильном уровне предполагает по 6 часов в неделю в каждом классе и того в год 396 часов. 

 

 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Данная учебная программа предназначена для преподавания базового курса предмета 

«Информатика и ИКТ» в 10-11 классах основной школы. Обучение начинается с 7 класса и 

продолжается в 9-11 классах. Учебная программа рассчитана на 2 учебных года - 68 часов (из 

расчета по 1 часу в неделю). 

Цели и задачи курса 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 10-11 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 



• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования. 

Данный курс призван обобщить и пополнить базовые знания учащихся, т.е. 

сформировать представления о сущности информации и информационных процессов, развить 

логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК 

и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, 

СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольного тестирования. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение информатики в 10-11 классе отводится по 1 часу в неделю, 

общий объем 68 часов. 

 

«ФИЗИКА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физике для 10-11 класса составлена в соответствии с: Федеральным 

законом об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)), требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего 

общего образования, с программой для старшей школы 10-11 класс базовый уровень Г.Я. 

Мякишев. Соблюдена преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования; учитываются межпредметные связи, а также 

возрастные и психологические особенности школьников. 

Целями реализации основной образовательной программы по физике являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов освоения курса физики; 

Предусматривается решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий по физике; 

 организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебноисследовательской 
деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 



 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение физики в 10-11 классе отводится по 2 часа в неделю, 

общий объем 136 часов. 

 

«АСТРОНОМИЯ» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась к а к    курс, 

который,  завершая  физико-математическое образование  выпускников  средней 
школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Все- 
ленной и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее время 
важнейшими  задачами  астрономии  являются  формирование  представлений  о 
единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Все- 
ленной, о непрерывно происходящей эволюции  нашей  планеты, всех  космических 
тел и их систем, а также  самой Вселенной. 

 

Место предмета в учебном плане 

 
Изучение курса рассчитано на 35 часов. При планировании 1 часа в неделю 
целесообразно начать изучение курса во  втором  полугодии  в  10  классе  и 

закончить в первом полугодии в 11 классе. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 
собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений 

определяется двумя обстоятельствами. Во-первых,  они  (за  исключением  наблю- 
дений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, 

объекты, природа которых  изучается  на том или ином уроке , могут  быть в это 
время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, 

в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Данная программа может быть реализована с применением дистанционного обучения и 

электронных образовательных технологий а также ,учитывая требования СанПиН рассчитана 

на проведение уроков включая теоретическую подготовку. 

Данная программа дополнена разделом ОФП совмещенной с лыжной подготовкой, учитывая 

погодные условия. 

 

Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» – 

 

развитие физических качеств и двигательных способностей, совершенствование всех 

видов физкультурной и спортивной деятельности, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, формирование национально – культурных ценностей и традиций, 

обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой. 

Основные задачи: 

 

 сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; оптимальное 
развитие физических качеств и двигательных способностей; повышение функциональных 

возможностей организма, формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, 



умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков и 

умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-практического характера 
по физической культуре; 

 содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – волевых 

качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных ценностей, а также на 

диалоге культур; 

 обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического и 

физического развития личности обучающегося; 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса 

к предмету «Физическая культура». 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» представлено современной 

модульной системой обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий 

развития личности, путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к 

индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. Модули, 

включѐнные в данную программу, представляют собой относительно самостоятельные 

единицы, которые можно реализовывать в любом хронологическом порядке и адаптировать 

под любые условия организации учебного процесса. 

Программный материал отражает все современные запросы общества: приобщение детей 

и подростков к занятиям физической культурой и спортом, воспитание национально – 

культурных ценностей и традиций, предоставление равных возможностей, в том числе для 

детей с нарушением состояния здоровья, повышение уровня физической подготовленности 

обучающихся, позволяющего выполнить нормы и требования Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО»). 

Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на национальный 

воспитательный идеал, востребованный современным российским обществом и государством. 

Программа предусматривает не только физическую подготовленность и 

совершенствование обучающихся, но и формирование таких качеств личности как: активность, 

инициативность, конкурентоспособность, способность к рефлексии и самооценке, готовность 

обучаться в течение всей жизни, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение ставить и достигать цели, выбирать жизненные стратегии, умение делать 

выбор и осмысливать его последствия, прогнозировать результаты собственной деятельности, 

вести консенсусный диалог и работать в команде. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение физической культуры отводится: 

102 часов в год, 3 часа в неделю-10 класс, 99 час в год, 3 часа в неделю – 11 класс (2 час - 

практическое занятие, 1час-теория) 

 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Пояснительная записка 

В  содержании  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»учтены 

положения федеральных законов Российской Федерации и других нормативно- 

правовых актов в области безопасности личности, общества и государства. За основу 

проектирования структуры и содержания программы курса принят модульный принцип 

ее построения и принцип «мини- макса» к отбору и наполнению учебно- 

познавательной информацией. 



Программа реализует роль навигации индивидуальногообразовательного маршрута 

старшеклассника в образовательном пространстве реальной и виртуальной 

информации по вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, 

экологическоемировоззрение и мотивация, научно-практические знания и умен 

основные ресурсы культуры безопасности. 

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, 

охватывающих  весь объемсодержания курса ОБЖ, а принцип «минимакса» 

положен в основу структурирования учебной информации каждого раздела. 

Модульный принцип позволяет: 

эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс поформированию 

культуры безопасности жизнедеятельности старшеклассников с учетом ресурсных 

возможностей разных типов организаций основного образования и особенностей 

средыжизнедеятельности населения разных регионов России; 

обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и преемственность 

содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в средних и старших классах школы, 

в учреждениях основногои дополнительного образования; 

разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, 

продуктивном, творческом уровнях, используя методы шкалирования, балльно- 

рейтинговой оценки, кредитно- модульной, экспертной оценки портфолио, 

позволяющие проследить продвижение школьника на индивидуальном 

образовательном маршруте по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»: 

в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие условные 

границы компетентности школьника по изучаемой теме (максимум); 

в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, определяющие 

обязательный для школьника минимум теоретико- практических знаний, требуемый 

для прохождения итоговогоконтроля по изучаемой теме в форме тестирования, 

собеседования, презентации учебно-исследовательской работы, экзамена. 

Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности икультуры 

безопасности жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно- 

познавательной информации, а за счет ее повторения, обобщения и систематизации 

знаний всех школьных предметов. 

Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 

основы безопасности личности, общества, государства всовременной 

среде обитания; 

основы обороны государства и военная безопасность; 

основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Каждый модуль программы – это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит 

из нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов). 

Содержание учебного материала в каждом классе представлено в форме 

опорного конспекта (всего 35 тем), в котором кратко изложены  ключевые 

понятия, основные характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций, научные 

подходы к теории безопасности жизнедеятельности, вопросы, задания, примерная 

тематика учебно-исследовательской работы школьников, рекомендации 

специалистов по предупреждению опасных ситуаций и безопасному поведению 

населения. Раздел завершается самопроверкой теоретической готовности 

ученика по ключевым вопросам. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение основ безопасной жизнедеятельности отводится: 

68 часов в год, по 1 часу в неделю. 



«ХИМИЯ» 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений 

авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 10 класс» и «Химия 11 класс». 

Рабочая программа освещает содержание обучения химии в 10-11 классах 

общеобразовательных организаций. Программа рассчитана на (34),(68) ч (2/1 ч в неделю), М.Н. 

Афанасьева, - Москва «Просвещение», 2017г. к учебникам для общеобразовательных 

учреждений Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 10 класс», «Химия – 11 класс», Москва 

«Просвещение», 2017 г в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

 

Рабочая программа по химии составлена на основе: 

– Фундаментального ядра общего образования; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

- программы развития универсальных учебных действий; 

- программы духовно – нравственного развития и воспитания личности. 

 

Рабочая программа по химии для 10 - 11 классов ориентирована на учебно-методический 

комплекс: 

Рабочие программы. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. 
Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 

10—11 классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / М. Н. Афанасьева. —2-е изд. — М.: Просвещение, 2018. — 48 с. 

Рудзитис Г. Е. Химия: 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдман. — М.: Просвещение; 

Химия: 10 кл.: электронное приложение к учебнику; 

Рудзитис Г. Е. Химия: 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдман. — М.: Просвещение; 

Химия: 11 кл.: электронное приложение к учебнику; 
 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

В авторской программе М.Н. Афанасьева на изучение курса химии в 10-11 классах 

отводится 67 часов (по 34 ч в 10 классе и 33 часа в 11 классе). 

В разработанной рабочей программе на изучение курса химии в 10-11 классах соответственно 

отводится 67 часов. 

Формулировки названий разделов и тем соответствуют авторской программе. Все 

практические работы, демонстрации и лабораторные опыты взяты из программы курса химии 

для 10-11 классов автора М.Н. Афанасьевой. 

 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Пояснительная записка 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и 

в соответствии с рабочей программой основного общего образования по географии (Москва, 



Просвещение, 2020) к учебнику для для 10-11 классов линии «Полярная звезда» Ю. Н. 

Гладкого и В. В. Николиной. 

Общая характеристика курса географии. 

Курс географии ориентируется прежде всего на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. По содержанию предлагаемый курс географии 

сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов 

разных территорий. Цели и задачи учебного предмета. Структура примерной программы по 

географии ориентируется прежде всего на формирование общей культуры и мировоззрения 

обучающихся, а также на решение воспитательных и развивающих задач среднего общего 

образования, задач социализации личности. Содержание курса призвано сформировать у 

учащихся целостное представление о современном мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: - сформировать у обучающихся 

целостное представление о состоянии современного общества, о сложности взаимосвязей 

природы и хозяйствующего на Земле человечества; - развить пространственно-географическое 

мышление; - воспитать уважение к культурам других народов и стран; - сформировать 

представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; - научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; - воспитать экологическую 

культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение географии в 10 и 11 классах на базовом уровне 1 ч в неделю 

(всего за два года обучения 70 ч). 

 

«БИОЛОГИЯ» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает важное 

место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой 

для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды 

образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Изучение курса «Биология» в старшей школе направленно на решение следующих задач: 



1) формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения 

в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

— социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность ― носителя еѐ 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

— приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

— ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

— развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

— овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

— формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

 

 

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от учебного 

плана утвержденного образовательной организацией. Данная рабочая программа рассчитана на 

проведение 1 часа классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 

11 классы). Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 70 ч, из них 35 ч (1 ч в 

неделю) в 10 классе, 35 ч (1 ч в неделю) в 11 классе. 



 



 


