
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

учебного предмета «Русский язык (углубленный уровень)» 
 

Рабочая программа   по предмету «Русский язык» для 10-11 класса углубленного 
уровня составлена в соответствии   со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 г. № 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 
июня 2017г. 

• Приказ Минпросвещения России № 345 от 28.12.2018 г. "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 
22.11.2019 г. № 632, № 249 от 18.05.2020. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва   "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 
2011 г., рег. № 19993 (с изменениями, внесенными: постановлениями  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года N 85, от 
25 декабря 2013 года N 72, от 24 ноября 2015 года N 81); 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования. Одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з); 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
СОШ № 51. 

Рабочая программа составлена с учетом авторской программы С.И. Львовой, В.В. 
Львова «Русский язык. 10-11 классы: для общеобразовательных учреждений (углубленный 
уровень)» М., Мнемозина, 2019 г. 

        Программа ориентирована на УМК: 
        Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и углублённый уровни). 10 

класс. М. ООО "ИОЦ "Мнемозина",2019 
        Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и углублённый уровни). 11 

класс. М. ООО "ИОЦ "Мнемозина",2019 
        Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 
стандартом.  

        В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Русский язык обеспечивает 
развитие личности обучающегося, участвует в создании единого 
культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 
идентичности у ее граждан.  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 

https://base.garant.ru/70188902/
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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.  

 
 
       Цели обучения русскому языку в 10-11 классах (углубленный уровень): 
- углубить представление о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; о роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 
современному человеку для успешной самореализации, для овладения профессией, для 
развития навыков самообразования и социализации в обществе; 

- сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, развить 
способность прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе 
общения; развить умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой деятельности в 
их единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть механизмами создания 
коммуникативного успешного речевого высказывания в процессе говорения и письма; 

- сформировать навыки информационно-смысловой переработки прочитанных или 
прослушанных текстов и умение передавать их содержание в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сообщений, докладов, что является основой функциональной 
грамотности современного человека; 

- углубить знания в области функциональной стилистики, расширить 
представление о функциональных разновидностях русского языка и на этой основе 
сформировать умения лингвистического анализа, который затрагивает 
композиционно-содержательный, типологический, стилистический, языковой аспекты 
текста, что содействует развитию способности ориентироваться в речевом пространстве и 
совершенствованию важнейших коммуникационных умений; 

- сформировать представление о культуре речи как компоненте национальной 
культуры, об основных аспектах культуры речи, о языковой норме, ее функциях и 
вариантах; 

- повторить и обобщить ранее изученный материал и целенаправленно 
совершенствовать на этой основе орфографическую и пунктуационную грамотность; 

- расширить активный словарный запас и объем используемых языковых и речевых 
средств, что обеспечивает достижение точности, стилистической уместности и 
выразительности речевого высказывания и его соответствие условиям в сфере речевого 
общения; 

- сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, описывать его 
результаты и предъявлять их в виде сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, 
исследовательских проектов;  

- углубить знания о лингвистике как науке, о языке как многофункциональной 
развивающейся системе, о стилистических ресурсах каждого уровня языка; углубить и 
расширить знания в области лингвистики, совершенствовать языковые и коммуникативные 
умения; усовершенствовать навыки оценивания изобразительно-выразительных средств 
художественного текста и проведения лингвостилистического анализа; 

- сформировать опыт анализа сложных языковых фактов, допускающих 
неоднозначную трактовку или требующих применения знаний, выходящих за рамки 
программы базового уровня; активизировать способность проводить элементарный 
сравнительный анализ фактов русского языка и иностранного; 

- сформировать опыт исследовательской деятельности в области лингвистики; 
развить способность использовать результаты исследования в процессе практической 



речевой деятельности и в ходе подготовки к продолжению образования по избранному 
профилю. 

       Для достижения поставленных целей следует решить несколько задач: 
1. овладеть эффективными способами речевого общения; добиться существенного 

продвижения в освоении функциональной грамотности; овладеть навыками 
исследовательской работы, навыками самообразования; научиться анализировать сложные 
и неоднозначно трактуемые в лингвистике языковые явления, приобрести опыт проведения 
лингвистического эксперимента; 

2. углубить представление об эстетической функции родного языка как языка 
великой русской литературы; понять истоки выразительности словесного 
искусства; осмыслить тесную взаимосвязь русского языка и литературы; 
3. повторить, обобщить, систематизировать знания по русскому языку, полученные 

в 5 – 9 классах, и добиться существенного развития практических умений и навыков, 
связанных с разнообразными видами анализа языковых единиц и грамотным, правильным, 
уместным, выразительным употреблением их в устной и письменной речи; 

4. обобщить и углубить представления о русском языке как культурной ценности 
народа, о его роли в жизни человека и современном мире, связи с национальной и мировой 
культурой; 

5. обогатить знания о сферах гуманитарной культуры и науки, в том числе о 
лингвистике и русистике как гуманитарных дисциплинах за счет сведений, выходящих за 
пределы базового уровня; 

6. систематизировать, закрепить и углубить знания о русском языке как особой 
знаковой системе и о единицах разных его уровней — с учетом разнообразия функций 
языка и различия сфер его использования; 

7. закрепить и обогатить знания о стилистических сферах русского литературного 
языка и речи, о лингвистических нормах (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных, нормах речевого поведения в различных ситуациях 
общения); 

8. формировать устойчивое владение навыками устной и письменной речевой 
коммуникации (восприятие, понимание, ретрансляция, продуцирование); 

9. развивать навыки самоанализа, самооценки и самокоррекции на основе 
наблюдения за собственной речью и речью других; 

10. развивать навыки работы с разными источниками (словарями и справочной 
литературой, дополнительными материалами, в том числе Интернет-ресурсами); формами 
предъявления знаний — такими, как связный 

 текст, структурированный перечень, таблицы, схемы, презентации и др.; 
способами переработки текстовой информации (план, пересказ, конспект, аннотация, 
реферат и др.); 

11. развивать умения выбирать способ чтения текста (просмотровое, поисковое, 
ознакомительное, изучающее); совершенствовать навыки критической оценки и 
переработки информации; 

12. развивать навыки аналитической деятельности в лингвистической и 
общегуманитарной сфере: выявление, анализ, квалификация языковых единиц разных 
уровней, сопоставление фактов языка и речи, подбор материалов, взятых из жизни и 
художественных произведений, для построения аргументированного суждения на 
гуманитарную тему; планировать познавательную деятельность; выстраивать логические 
высказывания; посильный исторический комментарий отдельных фактов языка и речи; 
оценка лингвистических явлений с точки зрения языковой нормы, коммуникативной 
целесообразности, тенденций духовной культуры; развитие навыков проведения 
лингвистических наблюдений, исследований, экспериментов; 

13. развивать навыки квалификации (текстоведение) и лингвистического анализа 
текста в единстве языковой формы и выражаемого содержания, в том числе с учетом 



эстетической функции художественной речи; развивать навык выявления в тексте 
основной и второстепенной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

14. обогащать знания об экспрессивно-изобразительных возможностях языка; 
развивать навыки выявления и квалификации средств, приемов выразительности в 

текстах и употребления их в собственных высказываниях; 
15. совершенствовать навык редактирования текста. 
        Данная программа обеспечивает в преподавании единство процессов 

познания окружающего мира через родной язык, осмысления основных его 
закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития 
абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также 
навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 
самосовершенствования. 

        Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении 
русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой 
деятельности обучающихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих 
умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и 
речемыслительных способностей школьников. 

        Новизной данной программы является то, что центральной единицей 
обучения становится текст как речевое произведение. Программа реализует 
культуроведческий аспект в обучении родному языку, что проявляется в достаточно 
широком использовании сведений по истории языка и русистики, информации о русских 
ученых-лингвистах, материалов по этимологии. Предполагается также выявление единиц 
языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества и художественных текстах, объяснение их значения с помощью 
разнообразных лингвистических словарей. Таким образом формируется представление о 
родном языке как национальном достоянии русского народа, как форме выражения 
национальной культуры.  

        Отличительной особенностью данной программы также является внимание 
к вопросам истории русского языка, целенаправленное обращение к этимологии, которая 
раскрывает перед учащимися многие тайны родной речи, знакомит с 
историко-культурными традициями русского народа, отраженными в слове. 

        Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их 
триединой сущности помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, 
которая заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении 
рассматривать каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его 
связей с другими языковыми явлениями.  

        Системно-деятельностный подход в обучении, направленность на 
трехсторонний анализ языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, 
формы выражения и функционального назначения) пронизывают весь курс обучения 
родному языку в целом, что отражается даже в необычном предъявлении материала в 
программе. 

        Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении 
требует от человека не только хорошего знания системы родного языка и владения 
правилами употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого 
поведения. 

        Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое 
внимание к проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к 
русскому языку, интереса к его изучению. 

        Решению этой задачи, в частности, способствует систематическая и 
целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его 
изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием различных 
языковых средств в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная 



языковая работа с литературными текстами позволяет не только совершенствовать 
важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные навыки лингвистического 
анализа и осмысленного выразительного чтения художественного произведения. Таким 
образом, уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками русской словесности, на 
которых постигаются истоки выразительности и красоты русской речи и формируется 
представление о многофункциональности языкового явления как грамматического, 
коммуникативного и эстетического феномена, развивается языковое чутье, способность 
оценивать эстетическую сторону художественного высказывания. 

        Систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям, 
предусмотренное программой, дает возможность не только укрепить разнообразные 
языковые и речевые умения учащихся (орфоэпические, орфографические, 
словообразовательные, лексические, грамматические), но и сформировать важнейшие 
навыки работы со справочной литературой, способность извлекать нужную информацию, 
предъявленную в словаре специфическим способом.  

        Программа составлена с учетом принципа преемственности между 
основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой. 
Содержание курса русского языка на уровне среднего образования (углубленный уровень) 
максимально приближено к потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры 
старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с задачами социализации 
личности.  

        Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 
самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 
лингвистических словарей и к справочным пособиям для определения языковой нормы, 
связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

         Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах 
совершенствуются основные общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, 
информационные, организационные.  Следовательно, создаются необходимые условия 
реализации в процессе обучения межпредметных связей с другими школьными 
дисциплинами на основе формирования и развития всех видов речевой деятельности. 

        Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в 
учебнике, организующем процесс обучения, но и в других компонентах 
учебно-методического комплекса, адресованных учащимся: в справочниках и учебных 
словарях, в разнообразных учебных пособиях, с помощью которых поддерживается и 
развивается интерес к изучению родного языка. 

        Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном 
(образовательном) плане 

        Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка на 
этапе среднего общего образования в объеме 204ч. 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

учебного предмета «Литература» 
 

Программа по литературе позволит: 
реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных во ФГОС СОО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 
предмета по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной рабочей 
программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 
представлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего 
общего образования, планируемые предметные результаты распределены по годам 
обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных 
ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 
миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного 
предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в 
них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 
бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 
воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 
национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10 - 11 классах составляют 
чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы 
второй половины XIX - начала XXI 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. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 
учебным предметом "Литература" на уровне основного общего образования, происходит 
углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной 
области "Общественно-научные предметы", что способствует развитию речи, историзма 
мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к 
окружающему миру. 

В рабочей программе по литературе учтены все этапы российского 
историко-литературного процесса второй половины XIX - начала XXI века, представлены 
разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 
результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 
сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, 
лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения 
к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 
этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 
части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием 
читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к 
российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной 
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культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в 
литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка 
художественных текстов и способствует совершенствованию устной и письменной речи 
обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении 
учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и 
сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 
традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в 
языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к 
литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении обучающихся к 
лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI 
века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как 
социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы 
духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, 
социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 
познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением 
к российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и 
сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие 
потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 
ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной 
литературы, в том числе литератур народов России, а также на формирование потребности 
в досуговом чтении и умение составлять программы собственной читательской 
деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению 
интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 
современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 
литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на 
развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого с учетом историко-литературной обусловленности, культурного 
контекста и связей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и 
представления об историко-литературном процессе. Задачи связаны с развитием 
представления о специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять 
произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными 
интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности 
элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, 
проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной 
автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 
возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 
направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 
информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных 
ресурсов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
Интернет). 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на 
данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения 
литературы, - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа 
в неделю). 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 
 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего 
образования разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного 
предметного содержания по годам обучения, предусматривает ресурс учебного времени, 
выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения 
английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного 
(русского) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка 
с содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10 - 11 классах, а также с учетом 
возрастных особенностей обучающихся. 

Содержание программы по английскому языку для уровня среднего общего 
образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения и 
воспитания, обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития их 
личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего 
общего образования, а также возрастными психологическими особенностями 
обучающихся 16 - 17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в 
программе по английскому языку с учетом особенностей преподавания английского языка 
на уровне среднего общего образования на базовом уровне на основе отечественных 
методических традиций построения школьного курса английского языка и в соответствии с 
новыми реалиями и тенденциями развития общего образования. 

Учебному предмету "Иностранный (английский) язык" принадлежит важное место 
в системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося 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 образовательном процессе 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. 

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 как доступ к передовым международным научным и 
технологическим достижениям, расширяющим возможности образования и 
самообразования, одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной 
профессиональной деятельности выпускника общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, 
расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим 
интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 
экономического или политического партнера обеспечивает общение, учитывающее 
особенности менталитета и культуры партнера, что позволяет успешнее приходить к 
консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью 
достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 
переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 
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Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 
формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно 
воплощается в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный 
язык признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации 
(в том числе в профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и 
использования информации в познавательных целях; одно 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 уровне среднего общего образования провозглашено 
развитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, 
сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких ее 
составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная 
компетенции: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 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 уровне среднего общего 
образования, формирование умения представлять свою страну, ее 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. 

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 уровне среднего 
общего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания 
обучения, отобранного для данного уровня общего образования при использовании новых 
педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 
языка - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в 
неделю). 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования 
констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на 
иностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и 
опосредованно, в том числе через Интернет) на пороговом уровне. 

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета "Иностранный 



(английский) язык" ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной 
подготовки, на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об 
общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания 
в целом и о языке как средстве межличностного и межкультурного общения в частности. 
Достижение порогового уровня владения иностранным (английским) языком позволяет 
выпускникам российской школы использовать его для общения в устной и письменной 
форме как с носителями изучаемого иностранного (английского) языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. Кроме 
того, пороговый уровень владения иностранным (английским) языком позволяет 
использовать иностранный (английский) язык как средство для поиска, получения и 
обработки информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях, использовать словари и справочники на иностранном языке, в 
том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 
 

Учебный курс "Алгебра и начала математического анализа" обеспечивает 
инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, формирует 
логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения 
учебных курсов информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках учебного 
курса "Алгебра и начала математического анализа" обучающиеся овладевают 
универсальным языком современной науки, которая формулирует свои достижения в 
математической форме. 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для 
успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 
экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и 
компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. Овладение 
абстрактными и логически строгими математическими конструкциями развивает умение 
находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать 
обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и 
критическое мышление. В ходе изучения алгебры и начал математического анализа на 
уровне среднего общего образования обучающиеся получают новый опыт решения 
прикладных задач, самостоятельного построения математических моделей реальных 
ситуаций и интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математических 
закономерностей в природе, науке и в искусстве, с выдающимися математическими 
открытиями и их авторами. 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным 
воспитательным потенциалом, который реализуется как через учебный материал, 
способствующий формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной 
деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности, продолжительной 
концентрации внимания и ответственности за полученный результат. 

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

В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие 
содержательно-методические линии: "Числа и вычисления", "Функции и графики", 
"Уравнения и неравенства", "Начала математического анализа", "Множества и логика". Все 
основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения 
на уровне среднего общего образования. Данный учебный курс является интегративным, 
объединяя в себе содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, 
тригонометрия, математический анализ, теория множеств и другие. Обучающиеся 
овладевают широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и 
совершенствуется умение строить математическую модель реальной ситуации, применять 
знания, полученные в учебном курсе "Алгебра и начала математического анализа", для 
решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем 
интерпретировать полученный результат. 

Содержательно-методическая линия "Числа и вычисления" завершает 
формирование навыков использования действительных чисел, которое было начато на 
уровне основного общего образования. На уровне среднего общего образования особое 
внимание уделяется формированию прочных вычислительных навыков, включающих в 
себя использование различных форм записи действительного числа, умение рационально 
выполнять действия с ними, делать прикидку, оценивать результат. Обучающиеся 
получают навыки приближенных вычислений, выполнения действий с числами, 
записанными в стандартной форме, использования математических констант, оценивания 
числовых выражений. 



Содержательная линия "Уравнения и неравенства" реализуется на протяжении 
всего обучения на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделе 
программы предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают 
различными методами решения целых, рациональных, иррациональных, показательных, 
логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные 
умения используются при исследовании функций с помощью производной, решении 
прикладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. 
Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять 
расчеты по формулам, преобразования целых, рациональных, иррациональных и 
тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. В 
ходе изучения алгебраического материала происходит дальнейшее развитие 
алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки 
дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления 
закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает 
эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, 
наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия "Функции и графики" тесно переплетается с 
другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задает последовательность 
изучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и 
тригонометрических функций, их свойств и графиков, использование функций для 
решения задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с 
математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое 
внимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между 
различными величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал 
содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать 
зависимости между величинами в различной форме: аналитической, графической и 
словесной. Изучение материала способствует развитию алгоритмического мышления, 
способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия "Начала математического анализа" позволяет существенно 
расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у 
которых появляется возможность исследовать и строить графики функций, определять их 
наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объемы тел, находить 
скорости и ускорения процессов. Содержательная линия открывает новые возможности 
построения математических моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего 
решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с 
основами математического анализа способствует развитию абстрактного, 
формально-логического и креативного мышления, формированию умений распознавать 
проявления законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о 
выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как науки, и их авторах. 

Содержательно-методическая линия "Множества и логика" в основном посвящена 
элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь 
курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий 
все разделы математики и ее приложений, они связывают разные математические 
дисциплины в единое целое. Важно дать возможность обучающемуся понимать 
теоретико-множественный язык современной математики и использовать его для 
выражения своих мыслей. 

В учебном курсе "Алгебра и начала математического анализа" присутствуют также 
основы математического моделирования, которые призваны сформировать навыки 
построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата 
алгебры и математического анализа и интерпретации полученных результатов. Задания 
включены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал учебного курса 
широко используется для решения прикладных задач. При решении реальных 



практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить 
закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать 
проблему. Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач 
организуется в процессе изучения всех тем учебного курса "Алгебра и начала 
математического анализа". 

Общее число часов для изучения учебного курса "Алгебра и начала 
математического анализа", - 170 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе 
- 102 часа (3 часа в неделю). 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

учебного курса «Геометрия» 
 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования 
обусловлена практической значимостью метапредметных и предметных результатов 
обучения геометрии в направлении личностного развития обучающихся, формирования 
функциональной математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. 
Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении 
геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 
способствует формированию научного мировоззрения обучающихся, а также качеств 
мышления, необходимых для адаптации в современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего 
образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин 
естественно-научной направленности, так и гуманитарной. 

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных 
основ геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения 
геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно 
используются при решении задач естественно-научного цикла, в частности из курса 
физики. 

Ориентация человека в пространстве - условие его социального бытия, форма 
отражения окружающего мира, условие успешного познания и активного преобразования 
действительности. Оперирование пространственными образами объединяет разные виды 
учебной и трудовой деятельности, является одним из профессионально важных качеств, 
поэтому актуальна задача формирования у обучающихся пространственного мышления как 
разновидности образного мышления - существенного компонента в подготовке к 
практической деятельности по многим направлениям. 

Цель освоения программы учебного курса "Геометрия" на базовом уровне 
обучения - общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через 
обеспечение возможности приобретения и использования систематических 
геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием геометрии. 

Приоритетными задачами освоения учебного курса "Геометрии" на базовом 
уровне в 10 - 11 классах являются: 

• формирование представления о геометрии как части мировой культуры и 
осознание ее взаимосвязи с окружающим миром; 

• формирование представления о многогранниках и телах вращения как о 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления 
окружающего мира; 

• формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
многогранники и тела вращения; 

• овладение методами решения задач на построения на изображениях 
пространственных фигур; 

• формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках и 
телах вращения и их основными свойствами; 

• овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения 
проводить несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических 
задач и задач с практическим содержанием; 



• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

• формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение 
распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в 
реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 
зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать 
геометрические модели, применять освоенный геометрический аппарат для решения 
практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс 
стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 
определенным образом организованная работа над ними, что способствуют развитию 
логического и пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных 
процессов, мотивирует к дальнейшему изучению предмета. 

Предпочтение отдается наглядно-конструктивному методу обучения, то есть 
теоретические знания имеют в своей основе непосредственное отношение к 
предметно-практической деятельности. Развитие пространственных представлений у 
обучающихся в курсе стереометрии проводится за счет решения задач на создание 
пространственных образов и задач на оперирование пространственными образами. 
Создание образа проводится с использованием наглядности, а оперирование образом - в 
условиях отвлечения от наглядности, мысленного изменения его исходного содержания. 

Основными содержательными линиями учебного курса "Геометрия" в 10 - 11 
классах являются: "Многогранники", "Прямые и плоскости в пространстве", "Тела 
вращения", "Векторы и координаты в пространстве". Формирование логических умений 
распределяется по содержательным линиям и по годам обучения на уровне среднего 
общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 
программы по геометрии, распределенным по годам обучения, структурировано таким 
образом, чтобы овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось 
последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, чтобы 
новые знания включались в общую систему геометрических представлений обучающихся, 
расширяя и углубляя ее, образуя прочные множественные связи. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса "Геометрия" - 
102 часа: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

учебного курса «Вероятность и статистика» 
 

Учебный курс "Вероятность и статистика" базового уровня является 
продолжением и развитием одноименного учебного курса базового уровня основного 
общего образования. Учебный курс предназначен для формирования у обучающихся 
статистической культуры и понимания роли теории вероятностей как математического 
инструмента для изучения случайных событий, величин и процессов. При изучении 
учебного курса обогащаются представления обучающихся о методах исследования 
изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математических 
методов познания как неотъемлемой части современного естественно-научного 
мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при 
изучении курса на уровне основного общего образования, и на развитие представлений о 
случайных величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых 
почерпнуты из окружающего мира. В результате у обучающихся должно сформироваться 
представление о наиболее употребительных и общих математических моделях, 
используемых для описания антропометрических и демографических величин, 
погрешностей в различного рода измерениях, длительности безотказной работы 
технических устройств, характеристик массовых явлений и процессов в обществе. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса "Вероятность и 
статистика" для уровня среднего общего образования на базовом уровне выделены 
следующие основные содержательные линии: "Случайные события и вероятности", 
"Случайные величины и закон больших чисел". 

Важную часть учебного курса занимает изучение геометрического и 
биномиального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами - 
показательным и нормальным распределениями. 

Содержание линии "Случайные события и вероятности" служит основой для 
формирования представлений о распределении вероятностей между значениями 
случайных величин, а также эта линия необходима как база для изучения закона больших 
чисел - фундаментального закона, действующего в природе и обществе и имеющего 
математическую формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в 
ознакомительной форме с минимальным использованием математического формализма. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют 
внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью 
непрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному 
распределениям, при этом предполагается ознакомительное изучение материала без 
доказательств применяемых фактов. 

Общее число часов для изучения учебного курса "Вероятность и статистика", - 68 
часов: в 10 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

учебного предмета «Информатика» 
 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования дает 
представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 
средствами учебного предмета "Информатика" на базовом уровне, устанавливает 
обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам 
и темам, определяет распределение его по классам (годам изучения). 

Информатика на уровне среднего общего образования отражает: 
• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 
системах; 

• основные области применения информатики, прежде всего информационные 
технологии, управление и социальную сферу; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 
Курс информатики на уровне среднего общего образования является 

завершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и 
информационно-коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса 
информатики уровня основного общего образования и опыт постоянного применения 
информационно-коммуникационных технологий, дает теоретическое осмысление, 
интерпретацию и обобщение этого опыта. 

В содержании учебного предмета "Информатика" выделяются четыре 
тематических раздела. 

Раздел "Цифровая грамотность" охватывает вопросы устройства компьютеров и 
других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование 
средств операционной системы, работу в сети Интернет и использование 
интернет-сервисов, информационную безопасность. 

Раздел "Теоретические основы информатики" включает в себя понятийный 
аппарат информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного 
объема данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел "Алгоритмы и программирование" направлен на развитие 
алгоритмического мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации 
программ на выбранном языке программирования высокого уровня. 

Раздел "Информационные технологии" охватывает вопросы применения 
информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и 
интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, использование баз 
данных и электронных таблиц для решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета "Информатика" 
ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение 
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они 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. 

Основная цель изучения учебного предмета "Информатика" на базовом уровне для 
уровня среднего общего образования - обеспечение дальнейшего развития 
информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 
развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 
труда. В связи с этим изучение информатики в 10 - 11 классах должно обеспечить: 



• сформированность представлений о роли информатики, информационных и 
коммуникационных технологий в современном обществе; 

• сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 
• сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определенной 
системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 
жизнь человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационных технологий; 

• принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, 
осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 
информационных систем, распространение информации; 

• создание условий для развития навыков учебной, проектной, 
научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к 
саморазвитию. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики - 68 часов: в 10 
классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, 
ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются 
необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и 
исследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой 
тематикой, возможность решения задач базового уровня сложности Единого 
государственного экзамена по информатике. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

учебного предмета «Физика» 
 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования 
разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной 
образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной 
рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
образовательные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование 
естественно-научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике 
на базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике 
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. В ней 
определяются основные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, 
планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, 
предметные (на базовом уровне). 

Программа по физике включает: 
• планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 
• содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения. 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 
Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 
предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых 
химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное 
применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий 
в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с 
заданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад в формирование 
естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять 
научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.  

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, 
которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 
содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 
современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 
физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о 
структурных уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного 
потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а 
также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким 
кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 
посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием 
техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 
экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования 
являются физические теории (формирование представлений о структуре построения 



физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных 
представлениях о природе, границах применимости теорий, для описания 
естественно-научных явлений и процессов).  

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт 
организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса 
физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и 
лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список 
ученических практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, 
проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного 
процесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом 
обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, 
исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке 
предложенных гипотез. 

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом 
для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, 
позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, 
так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом 
являются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в 
окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации 
практико-ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому 
обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего 
образования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях 
интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинете физики 
должно быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных в 
программе по физике ученических практических работ и демонстрационное оборудование.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом 
минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по 
физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 
эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.  

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в 
виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух 
обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть 
построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также 
компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  
• формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 
• развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 
• формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 
• формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств; 
• формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе 

изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 
• приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую 
физику и элементы астрофизики; 



• формирование умений применять теоретические знания для объяснения 
физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

• освоение способов решения различных задач с явно заданной физической 
моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, 
адекватной условиям задачи; 

• понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 
технологических процессов, их влияния на окружающую среду;  

• овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения 
достоверности полученного результата; 

• создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 
деятельности. 

На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования 
отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа 
в неделю). 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

учебного предмета «Химия» 
 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования, представленных в ФГОС СОО, с учетом Концепции преподавания 
учебного предмета "Химия" в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные образовательные программы, и основных положений федеральной 
рабочей программы воспитания. 

Программа по химии (базовый уровень) на уровне среднего общего образования: 
• устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание, 

определяет количественные и качественные его характеристики на каждом этапе изучения 
предмета, предусматривает принципы структурирования содержания и распределения его 
по классам, основным разделам и темам курса; 

• дает примерное распределение учебных часов по тематическим разделам, 
рекомендует примерную последовательность изучения отдельных тем курса с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся 10 - 11 классов; 

• дает методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне 
современных приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной 
характеристики планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования (личностных, метапредметных, предметных), основных 
видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоению содержания 
предмета. По всем названным позициям в программе по химии соблюдена преемственность 
с рабочей программой основного общего образования по химии (для 8 - 9 классов 
образовательных организаций, базовый уровень). 

Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной 
организации, является неотъемлемой частью их образованности и служит завершающим 
этапом реализации на соответствующем базовом уровне ключевых ценностей, присущих 
целостной системе химического образования. Ключевые ценности касаются познания 
законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры человека, а также 
экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде. 
Реализуется химическое образование обучающихся на уровне среднего общего 
образования средствами учебного предмета "Химия", содержание и построение которого 
определены в программе по химии с учетом специфики науки химии, ее значения в 
познании природы и в материальной жизни общества, а также с учетом общих целей и 
принципов, характеризующих современное состояние системы среднего общего 
образования в Российской Федерации. 

При формировании содержания предмета "Химия" учтены следующие положения 
о специфике и значении науки химии. 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в создании 
новой базы материальной культуры, вносит свой вклад в формирование рационального 
научного мышления, в создание целостного представления об окружающем мире как о 
единстве природы и человека, которое формируется в химии на основе понимания 
вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между строением 
веществ, их свойствами и возможными областями применения. 

Современная химия как наука созидательная, наука высоких технологий 
направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества - 
сырьевой, энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 
Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой 
частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого 
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члена общества. 
В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования 

содержание предмета "Химия" (10 - 11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано 
преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для 
выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, 
продолжения образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета "Химия" являются базовые курсы - "Органическая 
химия" и "Общая и неорганическая химия", основным компонентом содержания которых 
являются основы базовой науки: система знаний по неорганической химии (с включением 
знаний из общей химии) и органической химии. Формирование данной системы знаний при 
изучении предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия веществ 
на основе общих понятий, законов и теорий химии. 

Структура содержания курсов - "Органическая химия" и "Общая и неорганическая 
химия" сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению 
учебного материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на 
определенных теоретических уровнях. В курсе органической химии вещества 
рассматриваются на уровне классической теории строения органических соединений, а 
также на уровне стереохимических и электронных представлений о строении веществ. 
Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в развитии - от углеводородов до 
сложных биологически активных соединений. В курсе органической химии получают 
развитие сформированные на уровне основного общего образования первоначальные 
представления о химической связи, классификационных признаках веществ, зависимости 
свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

В предмете "Химия" базового уровня рассматривается изученный на уровне 
основного общего образования теоретический материал и фактологические сведения о 
веществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе "Общая и неорганическая 
химия" обучающимся предоставляется возможность осознать значение периодического 
закона с общетеоретических и методологических позиций, глубже понять историческое 
изменение функций этого закона - от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей. 

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 
применении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания 
дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими 
культурологический и прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию 
взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают ее роль в познавательной и 
практической деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу 
творчества в области теории и практических приложений химии, помогают выпускнику 
ориентироваться в общественно и личностно значимых проблемах, связанных с химией, 
критически осмысливать информацию и применять ее для пополнения знаний, решения 
интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. Содержание учебного 
предмета "Химия" данного уровня изучения ориентировано на формирование у 
обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как: 
материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность свойств 
веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путем эксперимента 
и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, 
осознание роли химии в решении экологических проблем, а также проблем сбережения 
энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся 
принятые программой по химии подходы к определению содержания и построения 
предмета предусматривают формирование у обучающихся универсальных учебных 
действий, имеющих базовое значение для различных видов деятельности: решения 
проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта 
практической и исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании 



химии. 
В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования, так 

и на уровне среднего общего образования, при определении содержательной 
характеристики целей изучения предмета направлением первостепенной значимости 
традиционно признается формирование основ химической науки как области современного 
естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов 
мировой культуры. С методической точки зрения такой подход к определению целей 
изучения предмета является вполне оправданным. 

Главными целями изучения предмета "Химия" на уровне среднего общего 
образования на базовом уровне являются: 

• формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей 
естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, 
фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание 
сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей 
их развития и становления; 

• формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ 
и химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире 
веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной 
жизни; 

• развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и 
объяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с 
веществами. 

Содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в программе по 
химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе 
среднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени отдается 
предпочтение практической компоненте содержания обучения, ориентированной на 
подготовку выпускника общеобразовательной организации, владеющего не набором 
знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами и умениями активного 
получения знаний и применения их в реальной жизни для решения практических задач. 

В этой связи при изучении предмета "Химия" доминирующее значение 
приобретают такие цели и задачи, как: 

• адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, 
формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 
сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных 
жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

• формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), 
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 
поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта 
деятельности, которая занимает важное место в познании химии, а также для оценки с 
позиций экологической безопасности характера влияния веществ и химических процессов 
на организм человека и природную среду; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по 
химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать современные 
информационные технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной 
информации химического содержания; 

• формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического 
мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, 
в частности, при планировании и проведении химического эксперимента; 

• воспитание у обучающихся убежденности в гуманистической направленности 
химии, ее важной роли в решении глобальных проблем рационального 
природопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного 



равновесия, осознания необходимости бережного отношения к природе и своему здоровью, 
а также приобретения опыта использования полученных знаний для принятия грамотных 
решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

Цели и задачи изучения предмета "Химия" получили подробную методическую 
интерпретацию в разделе "Планируемые результаты освоения программы по химии", таким 
образом обеспечено четкое представление о том, какие знания и умения имеют прямое 
отношение к реализации конкретной цели. 

В учебном плане среднего общего образования предмет "Химия" базового уровня 
входит в состав предметной области "Естественно-научные предметы". 

Общее число часов для изучения химии, - 68 часов: в 10 классе - 34 часа (1 час в 
неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

учебного предмета «Биология» 
 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения 
подходов к формированию содержания учебного предмета "Биология" составили: 
концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, 
результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников, положения об 
общих целях и принципах, характеризующих современное состояние системы среднего 
общего образования в Российской Федерации, а также положения о специфике биологии, ее 
значении в познании живой природы и обеспечении существования человеческого 
общества. Согласно названным положениям определены основные функции программы по 
биологии и ее структура. 

Программа по биологии дает представление о целях, об общей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета "Биология", 
определяет обязательное предметное содержание, его структуру, распределение по 
разделам и темам, рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного процесса, 
возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологии также учитываются 
требования к планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам 
обучения в формировании основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных 
действий обучающихся по освоению содержания биологического образования. 

В программе по биологии (10 - 11 классы, базовый уровень) реализован принцип 
преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается 
направленность на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного 
мировоззрения, ценностных ориентаций личности, экологического мышления, 
представлений о здоровом образе жизни и бережным отношением к окружающей 
природной среде. Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний 
о строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в них 
процессов в программе по биологии уделено внимание использованию полученных знаний 
в повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе: профилактики 
наследственных заболеваний человека, медико-генетического консультирования, 
обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей природной среде, 
анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных и 
искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности учебного 
предмета "Биология" продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения 
одной из актуальных задач школьного биологического образования, которая предполагает 
формирование у обучающихся способности адаптироваться к изменениям динамично 
развивающегося современного мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Он 
обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, 
расширяет и обобщает знания о живой природе, ее отличительных признаках - уровневой 
организации и эволюции, создает условия для: познания законов живой природы, 
формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 
жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и 
развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение 
биологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных 
и информационных навыков, эстетической культуры, способствует интеграции 
биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, в частности, 
физики, химии и географии. Названные положения о предназначении учебного предмета 
"Биология" составили основу для определения подходов к отбору и структурированию его 
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содержания, представленного в программе по биологии. 
Отбор содержания учебного предмета "Биология" на базовом уровне осуществлен 

с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны 
освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 
поведение человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной 
жизни и практической деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают 
элементы содержания, которые служат основой для формирования представлений о 
современной естественно-научной картине мира и ценностных ориентациях личности, 
способствующих гуманизации биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии 
осуществлено с учетом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях 
живой природы, о ее 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". 

Цель изучения учебного предмета "Биология" на базовом уровне - овладение 
обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем 
разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в 
отношении объектов живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета "Биология" на базовом уровне 
обеспечивается решением следующих задач: 

• освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, 
законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования 
представлений о естественно-научной картине мира, о методах научного познания, 
строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации, 
выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

• формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, 
идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 

• становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, 
развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на 
основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 

• формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение 
биологических знаний в практической деятельности человека, развитии современных 
медицинских технологий и агробиотехнологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания человеком живой природы, 
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 
биологических исследований; 

• осознание ценности биологических знаний для повышения уровня 
экологической культуры, для формирования научного мировоззрения; 

• применение приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 
здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

В системе среднего общего образования "Биология", изучаемая на базовом уровне, 
является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области 
"Естественно-научные предметы". 

Общее число часов для изучения биологии - 68 часов: в 10 классе - 34 часов (1 час в 
неделю), в 11 классе - 34 часов (1 час в неделю). 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

учебного предмета «История» 
 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 
предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 
структурирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его 
познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 
в становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни 
людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 
важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 
среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 
познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 
личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 
ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 
страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 
предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 
формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 
понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 
использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 
направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 
военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 
освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – 

начала XXI в.; 
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в 
системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

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

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 
(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 
определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении 
дискуссионных проблем прошлого и современности); 

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

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 
классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

учебного предмета «Обществознание (углубленный уровень)» 
 

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования 
разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы, представленных в ФГОС СОО, в соответствии с концепцией преподавания 
учебного предмета "Обществознание", а также с учетом рабочей программы воспитания. 
Рабочая программа по обществознанию углубленного уровня ориентирована на 
расширение и углубление содержания, представленного в рабочей программе по 
обществознанию базового уровня. 

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции 
молодежи в современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования 
российской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей 
многонационального российского народа, социализации обучающихся, их готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 
правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач 
личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 
традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 
обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня 
основного общего образования путем углубленного изучения ряда социальных процессов и 
явлений. Вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих 
знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые 
нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углубленном уровне 
предполагает включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и 
достаточно полное представление обо всех основных сторонах развития общества, о 
деятельности человека как субъекта общественных отношений, а также о способах их 
регулирования. Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на 
базовом уровне, раскрывается в углубленном курсе в более широком многообразии связей 
и отношений. Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с 
логикой и методологией познания социума различными социальными науками. Усилено 
внимание к характеристике основных социальных институтов. В основу отбора и 
построения учебного содержания положен принцип многодисциплинарности 
обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных социальных наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 
развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных 
видов (способов) познания, их применения при работе как с адаптированными, так и 
неадаптированными источниками информации в условиях возрастания роли массовых 
коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 
опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, 
интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, 
моделирование жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углубленном уровне предполагает получение 
обучающимися широкого (развернутого) опыта учебно-исследовательской деятельности, 
характерной для высшего образования. 

С учетом особенностей социального взросления обучающихся, их личного 
социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и 
социальных запросов содержание учебного предмета на углубленном уровне обеспечивает 
обучающимся активность, позволяющую участвовать в общественно значимых, в том 
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числе волонтерских, проектах, расширяющих возможности профессионального выбора и 
поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего 
образования. 

Целями изучения учебного предмета "Обществознание" углубленного уровня 
являются: 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и 
моральным ценностям, приверженности правовым принципам, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

• развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период 
ранней юности, правового сознания, политической культуры, экономического образа 
мышления, функциональной грамотности, способности к предстоящему самоопределению 
в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

• освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых 
для предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного 
общества, его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, 
человека как субъекта социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и 
регулирование общественных отношений; 

• развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из 
разных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для 
решения образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения 
типичных социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях 
осуществления коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с 
государственными органами, финансовыми организациями; 

• овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения с использованием инструментов 
(способов) социального познания, ценностных ориентиров, элементов научной 
методологии; 

• обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных 
областях общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий 
для освоения способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, 
финансово-экономическими и другими социальными институтами и решения значимых 
для личности задач, реализации личностного потенциала; 

• расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни общества, 
профессионального выбора, поступления в образовательные организации, реализующие 
программы высшего образования, в том числе по направлениям социально-гуманитарной 
подготовки. 

Общее число часов, для изучения 238 часов - часов: в 10 классе – 102 часа (3 часа в 
неделю), в 11 классе - 136 часов (4 часа в неделю). 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

учебного предмета «География» 
 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 
программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 
предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 
структурирование его по разделам и темам курса, дает распределение учебных часов по 
тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учетом межпредметных 
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к 
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 
обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 
теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 
обобщения, интерпретации географической информации, использованию 
геоинформационных систем и глобальных информационных сетей, навыков 
самостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников. 
Программа по географии дает возможность дальнейшего формирования у обучающихся 
функциональной грамотности - способности использовать получаемые знания для решения 
жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений. 

География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить 
задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук. 

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно 
многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании 
у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, 
определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 
практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более 
четко представить географические реалии происходящих в современном мире 
геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, 
социально-экономических, геоэкологических событий и процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 

уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности 
посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, с ролью России как 
составной части мирового сообщества; 

• 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; 

• формирование системы географических знаний как компонента научной 
картины мира, завершение формирования основ географической культуры; 

• развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных 
и творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и 
умений, направленных на использование их в реальной действительности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение 
целей устойчивого развития. 
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В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 
преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в 
том числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общее число часов для изучения географии, - 68 часов: по одному часу в неделю в 
10 и 11 классах. 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

учебного предмета «Физическая культура» 
 

Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования 
разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, а также на основе 
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 
воспитания. 

Программа по физической культуре для 10 - 11 классов общеобразовательных 
организаций представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС 
СОО и раскрывает их реализацию через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 
современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 
поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 
жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для укрепления, 
поддержания здоровья и сохранения активного творческого долголетия. 

При формировании основ программы по физической культуре использовались 
прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 
определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

• концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 
Российской Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование 
гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу 
Родины; 

• концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая 
основы становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их 
включение в культурную и общественную жизнь страны; 

• концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу 
саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

• концепция преподавания учебного предмета "Физическая культура", 
ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и 
инновационных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и 
развитии физических качеств; 

• концепция структуры и содержания учебного предмета "Физическая культура", 
обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной 
личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению 
здорового образа жизни. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 
сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины "Физическая культура" 
в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению 
здоровья, повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма, 
развитию жизненно важных физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с образовательной программой 
основного общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения 
обучающихся в области физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является 
формирование разносторонней, физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха. В программе по физической культуре для 10 - 11 классов данная цель 
конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в здоровом 
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образе жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по использованию 
современных систем физической культуры в соответствии с личными интересами и 
индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и 
трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической культуре по 
трем основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств 
и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надежности, 
защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности 
становится достижение обучающимися оптимального уровня физической 
подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению нормативных 
требований комплекса "Готов к труду и обороне". 

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 
планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно-достиженческой и 
прикладно-ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за 
счет индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной 
направленности, совершенствования технико-тактических действий в игровых видах 
спорта. Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания 
активного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки в 
проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать 
состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 
социализации обучающихся на основе формирования научных представлений о 
социальной сущности физической культуры, ее месте и роли в жизнедеятельности 
современного человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе 
предполагаемых практических результатов данной направленности можно выделить 
приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, приобретение 
способов общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной, игровой 
и соревновательной деятельности, стремление к физическому совершенствованию и 
укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и ее 
планируемых результатов на уровне среднего общего образования является воспитание 
целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, 
психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на 
основе системно-структурной организации учебного содержания, которое представляется 
двигательной деятельностью с ее базовыми компонентами: информационным (знания о 
физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 
мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 
личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре 
представляется системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел 
"Физическое совершенствование". 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 
гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр. Данные модули в своем предметном 
содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, 
освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих 
обогащению двигательного опыта. 

Общее число часов для изучения физической культуры, - 204 часа: в 10 классе - 102 
часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам 
и последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 
80-е годы XX столетия. Среди них катастрофа теплохода «Александр Суворов» (05.06.1983 
г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26.04.1986 г.), химическая 
авария на производственном объединении «Азот» (20.03.1989 г.). Одна из главных причин 
этих трагедий была связана с человеческим фактором: несоблюдением элементарных 
требований безопасности в повседневной жизни и профессиональной деятельности, 
отсутствием понимания логики последовательного нарастания факторов опасности, 
пренебрежением основами культуры безопасности жизнедеятельности. Государство 
столкнулось с серьёзными вызовами, на которые требовался быстрый и адекватный ответ. 
Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан личной 
ответственности за соблюдение норм и правил безопасности в повседневной жизни, 
формирования у подрастающего поколения модели индивидуального и группового 
безопасного поведения. В связи с этим включение в образовательные программы учебного 
предмета ОБЖ (с 1991 г.) явилось важным и принципиальным условием достижения 
приемлемого уровня безопасности личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 
глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной 
напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей 
экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий 
жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и др.) возрастает приоритет 
вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества 
и государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 
сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное 
значение приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, 
направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской 
идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 
безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется 
системообразующими документами в области безопасности: Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 
02.07.2021 № 400), Национальными целями развития Российской Федерации на период до 
2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474), 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является открытой обучающей системой, 
имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 
реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 
взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 
поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 
учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет 
междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в 



общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет 
формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных 
до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников построение 
адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 
жизни. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного 
предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения 
на уровне среднего общего образования.  

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать 
угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать 
обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного 
типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию 
условий устойчивого развития общества и государства. 

 
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

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

является достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с актуальными потребностями личности, общества и 
государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа 
жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и 
чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 
значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 
устойчивого развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 
обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
 Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 

образования отводится 68 часов в 10–11 классах. (по 34 часа в каждом классе). 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

учебного предмета «Математика профиль» 
 

Программа курса «Математика профиль» предназначена для обучающихся 10-11-х 
классов. Главная его идея – это организация систематического и системного повторения, 
углубления и расширения школьного курса математики, что, несомненно, будет 
направлено на осмысленное изучение математики, а значит и качественную подготовку к 
государственной итоговой аттестации. Данный курс позволит удовлетворить 
образовательные потребности обучающихся, осваивающих как базовый уровень 
математики, так и углубленный уровень. 

Программа данного курса ориентирована на рассмотрение отдельных вопросов 
математики, которые входят в содержание единого государственного экзамена. 

Курс дополняет и расширяет школьный курс математики, а так же является 
информационной поддержкой дальнейшего образования и ориентирован на 
удовлетворение образовательных потребностей старших школьников, их аналитических 
способностей. Основная идея данного курса заключена в расширении и углублении знаний 
учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении и прочного и сознательного 
овладения обучающимися системой математических знаний и умений, необходимых при 
сдаче выпускного экзамена, а для некоторых школьников - необходимых для продолжения 
образования. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми 
знаниями, обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического 
применения своих интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои 
коммуникативные способности, овладевают обще учебными умениями. 

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации 
обучающихся на повторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов 
курса, предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных 
конспектов, справочников, компьютерных тестов (в том числе интерактивных), 
самостоятельное составление (моделирование) тестов аналогичных заданиям ЕГЭ. 

Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к 
обучению математике. Данный подход предполагает обучение не только готовым знаниям, 
но и деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, доказательств. В 
связи с этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, стимулирующие 
самостоятельное открытие и математических фактов, новых, ранее неизвестных, приемов и 
способов решения задач. 

Основная цель программы курса: 
Обеспечение индивидуального и систематического сопровождения обучающихся 

при подготовке к государственной итоговой аттестации по математике. 
Задачи: 
1. Расширение и углубление содержания школьного курса математики. 
2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний обучающихся по 

математике. 
3. Формирование у обучающихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных. 
4. Развитие у обучающихся интереса к изучению математики. 
5. Расширение научного кругозора обучающихся. 
6. Обучение старшеклассников способам анализа информации, получаемой в 

разных формах. 
7. Формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач. 
Место курса в учебном плане 



В учебном плане на изучение курса «Математика профиль» отводится 2 часа в 
неделю, всего в 10-х классах 68 часа в год, 2 часа в неделю, всего в 11-х классах 68 часа в 
год. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

учебного предмета «Учимся писать сочинение» 
 

Учебный курс «Учимся писать сочинение» учит развивать мысль на избранную 
тему, формирует литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что 
тревожит и волнует. Работа над сочинением приобщает учащегося к творчеству, позволяет 
выразить свою позицию, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном. 

Кем бы ни стали сегодняшние школьники в будущем, они, прежде всего, должны 
быть культурными людьми, а по-настоящему культурному человеку сегодня так же 
необходимо уметь свободно и грамотно писать, как свободно и грамотно говорить. 
Развитие личности невозможно без умения выражать свои мысли и чувства — и устно, и 
письменно. А развитие личности - это необходимая предпосылка решения социальных и 
экономических задач. 

Не случайно и в КИМах ЕГЭ по русскому языку говорится, что 
сочинение-рассуждение предназначено для проверки не только подготовленности 
выпускников по русскому языку, но и общей культуры. Кроме того, 
сочинение-рассуждение является и вариантом задания на ЕГЭ по другим предметам 
образовательного цикла. 

Таким образом, научить писать сочинение, а особенно сочинение-рассуждение или 
сочинение-размышление - одна из актуальных проблем современной школы, и этот навык 
необходим каждому культурному человеку, в каких бы областях науки, техники или 
искусства он в будущем ни самореализовывался. 

Анализ результатов ЕГЭ и анализ итоговых сочинений показал, что наиболее 
типичные ошибки в работах выпускников связаны с неумением: 

• понимать информацию, заложенную в тексте; 
• ясно, связно, последовательно излагать собственные мысли, 
• аргументировано доказывать свою позицию, 
• с недостаточным уровнем функциональной грамотности школьников по 

русскому языку и литературе. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
«УЧИМСЯ ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ» 

 
Изучение учебного курса «Учимся писать сочинение» направлено на достижение 

следующих целей и задач: 
• развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), 
основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных 
форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.); совершенствование умений 
трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в 
практической деятельности; 

• совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе 
овладения основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, 
формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга 
используемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных 
сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

• подготовка к написанию итогового сочинения по литературе; 
• развитие творческих способностей личности; 
• развитие логического мышления; 
• развитие связной монологической речи; 
• овладение учащимися свободной письменной речью; 



• обеспечение помощи учащимся максимально эффективно подготовиться к 
выполнению творческого задания на ЕГЭ по русскому языку и написании итогового 
сочинения по литературе; 

• совершенствование и развитие умения конструировать письменное 
высказывание в жанре сочинения-рассуждения, формировать и развивать навыки 
грамотного и свободного владения письменной речью; 

• совершенствование и развитие умения читать, понимать прочитанное и 
анализировать общее содержание текстов разных функциональных стилей 

• совершенствование и развитие умения передавать в письменной форме своё, 
индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки 
фактов и явлений; 

• формирование и развитие умения подбирать аргументы, органично вводить их в 
текст. 

• привитие способности к самостоятельной 
деятельности 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА 

«УЧИМСЯ ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно учебному плану на учебный курс «Учимся писать сочинение» 

сочинения» отводится 102 часа за 2 года (1 час в неделю в 10 и 2 часа в неделю 11 классах). 
 


