
 

Аннотации к рабочим программам по предметам учебного плана 

основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО)  2023 – 2024 учебный год 

 

Рабочие программы на уровне основного общего образования составлены на основании ФГОС СОО, ФОП СОО, в соответствии с 

федеральным учебным планом среднего общего образования (5-дневная учебная неделя). 

Рабочие программы являются частью ООП ООО, определяющей: содержание; планируемые результаты; тематическое планирование с 

учетом рабочей программы воспитания и возможностью использования ЭОР. 

При составлении рабочих программ использовались материалы сайта Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/, 

Конструктор рабочих программ https://edsoo.ru/constructor/. 

Русский язык Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

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

гражданина России, планируемых результатов среднего общего образования и авторской программы Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшина «Русский язык. 10-11 классы». 

Данная программа рассчитана на 68 часа, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) 

учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации. Обязательное изучение русского  

языка осуществляется в объёме: 

в 10 и 11 (универсальном) классах — 136 часов (2 часа в неделю)  

Цели курса: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой 

культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.   



Задачи курса: 

  с вязь языка и истории, культуры русского и других народов;  

  с мысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;  

  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;   

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка;  

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи;   

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка;   

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного  

текста. 

Общая характеристика предмета «Русский язык» 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе, как и на предыдущем 

этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основекомпетентностного подхода, который 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



находит дальнейшее развитие в 10—11 классах и обеспечивает совершенствование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами речевой деятель-

ности, целенаправленное формирование культуры устной и письменной речи, умений использовать языковые 

средства в зависимости от определенной функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству 

и продуктивному коммуникативному взаимодействию; расширение опыта речевого общения в 

официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы; развитие способности оценивать речевую ситуацию, определять цели 

коммуникации, учитывать коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его осмысленному изменению. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием всех учебных 

предметов в школе, однако только на уроках русского языка этот процесс имеет целенаправленный характер. 

Другими словами, коммуникативные универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым 

комплексом школьных предметов, являются в то же самое время предметными компетенциями, входящими в 

коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». С этих позиций 

определение результатов освоения программы на базовом уровне, отражающих уровень сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий, осуществляется на двух уровнях — метапредметном и 

предметном. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенцииразвиваются на основе углубления знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании, общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; предполагают овладение системой знаний о ли-

тературной норме, об основных аспектах культуры речи, о функциональных разновидностях языка, 

формирование активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных сферах общения, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи старшеклассников, формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание старшеклассниками языка как 

формы выражения национальной культуры, осмысление взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но 

и в научно-учебной сферах общения. 

Коммуникативно-деятелъностный подход в обучении русскому языку определяет особенности 

предъявления материала в примерной программе: содержание представлено не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования и 

совершенствования универсальных учебных действий. В старших классах продолжается соответствующая 



работа, которая на этом этапе обучения приобретает особую значимость и направлена на развитие 

важнейших коммуникативных универсальных учебных действий (владеть всеми видами речевой деятельности, 

строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе совместной учебной 

и проектной деятельности, адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме, уместно использовать языковые средства 

в дискуссии, при аргументации собственной позиции, соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи, правила русского речевого этикета и др.); познавательных универсальных учебных 

действий (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и дополнительную, яв-

ную и скрытую информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и 

др.); регулятивных универсальных учебных действий (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 

планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию и др.). 

Совершенствование речевой деятельности, развитие общей речевой культуры учащихся строится 

на базовом уровне прежде всего на основе усвоения элементов современной теории речевого общения, теории 

речевой деятельности (раздел «Речь. Речевое общение»), а также в процессе многоаспектного языкового 

анализа речевого высказывания и практического овладения всеми типами норм современного русского 

литературного языка (языковыми, коммуникативными и этическими). Таким образом, предметные цели курса 

русского языка для базового уровня максимально приближены к жизненным потребностям выпускника, 

отражают жизненные ориентиры учащихся. 

Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для 

повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10—11 классах; во втором — 

определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на материале текстов, используемых в 

качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых в старших классах произведений 

художественной литературы. 

Повторение изученного материала не является главным в содержании курса русского языка в средней 

школе. В некоторых классах необходимость в повторении может оказаться значительной и даже потребуются 

специальные обобщающие уроки, содержание которых подсказывают материалы нашего учебника; в 

большинстве же классов ранее изученное по русскому языку будет выступать основой, своего рода базой для 

овладения языком на более высоком уровне — на уровне текста, речевых стилей, в особенности научного, 

публицистического, художественного, на уровне формирования индивидуально-речевого стиля учащихся и 

овладения общими сведениями о языке, осмысления его сущности, динамики развития, его органичной 

взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с языками других народов. 



Работа по орфографии и пунктуации в значительной мере ведется параллельно с работой над текстом, 

попутно, вторым планом: в одних случаях — в форме выписок, планирования, переложения текста, его 

продолжения или составления подобного в том же стиле и жанре; в других — в форме комментирования, 

объяснения орфограмм и пунктограмм, коротких справок (которые даются учителем или учащимися), 

выполнения упражнений учебника с учетом пробелов в подготовке каждого учащегося, группировки примеров 

на определенные правила правописания, составления орфографических, пунктуационных упражнений самими 

учащимися; в третьих случаях проводится краткая обобщающая беседа, позволяющая учащимся построить 

план, схему, таблицу взаимосмешиваемых написаний, наметить алгоритм умственного действия по различию 

конкурирующих языковых явлений с последующим выполнением на его основе практических упражнений. 

Работа по орфографии и пунктуации, так же как и по грамматике, занимает целый урок лишь в редких случаях. 

Развитие речи, его содержание и формы определяются органичным сближением курса русского языка с 

литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в старших классах произведений, выходом на 

изобразительно-выразительные средства, чем обеспечивается более высокий уровень восприятия учащимися 

художественной формы произведения, более глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое, 

нравственное содержание. Работа с текстом изучаемого литературного произведения так или иначе связана с 

работой по обогащению, совершенствованию речи учащихся. На программном литературном материале они 

учатся строить сообщения типа индивидуальной, сравнительной, групповой характеристики, типа анализа 

идейно-тематического содержания произведения, его композиции, используемых в нем художественных 

средств, авторского отношения к изображаемому, авторской позиции по затрагиваемым в произведении 

вопросам. Работа эта, если иметь в виду ее форму, не что иное, как работа по развитию речи, орфографии и 

пунктуации, а ее предметное содержание служит более качественному, хорошо осмысленному усвоению 

литературного материала. 

Раздел «Текст. Виды его преобразования», как и раздел, посвященный фонетике, лексике, грамматике, в 

значительной мере является повторением того, что было изучено в предшествующих классах, однако 

содержание его существенно обогащено: расширен круг рассматриваемых вопросов, включен более сложный 

дидактический материал, изменен характер предлагаемых видов речевой деятельности учащихся. 

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. Особое внимание 

уделяется научному, публицистическому и художественному стилям. Это диктуется социальной значимостью 

названных стилей, требованиями, предъявляемыми к школе с точки зрения современных задач общества, 

практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и вступлением в 

активную самостоятельную жизнь. Исключительную важность приобретает не просто ознакомление, а 

практическое овладение научным, публицистическим и художественным стилями речи, их 

основополагающими элементами, некоторыми жанрами названных стилей. Так, применительно к научному (в 

его научно-популярном варианте) стилю речи это будут такие доступные учащимся старших классов жанры, 

как реферат, статья, обзор. Приобщение к собственно научному и научно-техническому подстилям (вариантам) 

научного стиля предполагает работу по осмыслению терминологической лексики. Важное место отводится 



работе с научно-учебным подстилем: восприятию и переработке текста школьных учебников и учебных 

пособий по разным предметам. В современных условиях выпускникам средней школы необходимо овладеть 

языком таблиц, схем, алгоритмов; в официально-деловом стиле — языком рекламы. 

Ярко выраженную практическую направленность имеет и указанный в программе материал по 

публицистическому стилю речи. Она выражается в ориентации на овладение учащимися общественно-

политической лексикой, синтаксисом публичных выступлений, такими особо популярными жанрами 

публицистического стиля речи, как эссе и разные виды очерка, в ориентации на овладение устной формой 

речевой деятельности — докладом, выступлением в прениях. 

Наиболее полно представлен в программе художественный стиль речи. Школьный курс литературы 

предоставляет обильный материал по художественному стилю: это образцовые тексты, которые при 

правильном их использовании будут служить основой для обогащения речи учащихся, развития их творческих 

способностей. К тому же овладение содержанием художественного произведения через его форму (в этом суть 

сближения русского языка с литературой) позволит с наибольшим эффектом приобщить учащихся к 

нравственным, эстетическим ценностям литературы и таким образом окажет положительное влияние на 

формирование личности учащихся. И наконец, художественный стиль, язык художественной литературы 

представляют своего рода эталон использования слова, построения словосочетания, предложения, текста, 

служат первоосновой для овладения всеми другими стилями, тем более что в языке художественной 

литературы используются элементы разных функциональных стилей. 

В программе материал для повторения распределяется по классам условно. Предполагается, что 

повторение фонетики и лексики будет осуществляться в первом полугодии 10 класса; морфемика, морфология, 

текст, общее понятие о стилях и научный стиль речи — во втором полугодии. Однако и во втором полугодии 

10 класса и в 11 классе параллельно с работой над текстом и стилями речи будет продолжаться работа по 

лексике и грамматике (в иных, конечно, формах и с другими целевыми установками), по совершенствованию 

навыков правописания. 

Публицистический стиль речи изучается главным образом в 11 классе, но жанры путевого и портретного 

очерков необходимо осваивать раньше: путевой очерк — в 9 классе (в связи с изучением творчества Н. М. 

Карамзина и А. С. Пушкина), портретный — в 10 классе (богатейший материал для работы дают произведения 

И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Л. Н.Лолстого, А. П. Чехова). Овладение жанрами публичной речи 

происходит и в 10, и в 11 классах, хотя завершающий этап обучения приходится на выпускной класс. 

Художественный стиль речи становится предметом изучения и практического овладения как в 10, так и в 

11 классах. Главное направление программы — проникновение в язык, индивидуальный стиль писателя, в 

авторское начало произведения, сосредоточение внимания не только на словесном материале текста, на тропах 

и стилистических фигурах, но и на всех других структурных элементах художественного произведения, созда-

ваемых словом, на персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. Такой подход принципиально 

важен с точки зрения как полноценного восприятия художественного произведения (а этому работа над 



художественным стилем должна способствовать прежде всего), так и более глубокого понимания роли слова в 

художественном произведении. 

Общие сведения о языке изучаются в основном в начале 10 класса, но те вопросы, которые нуждаются в 

обобщении, систематизации и дополнительном осмыслении лексико-грамматического материала, 

рассматриваются при завершении курса русского языка в 11 классе. Это относится прежде всего к уровням 

языка и языковой норме, органично вытекающим из того, что школьники изучали по предмету. 

Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше задачами курса и его содержанием. 

Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, таких, как составление плана, тезисов, 

конспекта, подготовка реферата, доклада, написание аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста, 

целенаправленные выписки, аналитическое сообщение на основе самостоятельного изучения текста (по плану, 

предложенному учителем, а затем по собственному плану), творческие работы в жанре эссе, очерка, рассказа и 

т. д. Организуются наблюдения за речью окружающих, сбор соответствующего языкового материала с 

последующим его использованием по заданию учителя. 

Усиливаются внутрипредметные связи. Изучение научного стиля речи строится таким образом, что 

учащиеся постоянно обращаются к общелингвистическим понятиям, категориям: лексическим, 

словообразовательным, синтаксическим. Процесс вхождения в научный стиль речи дает возможность учителю 

повторить с учащимися лексику и грамматику. По такому же принципу строится и изучение темы 

«Публицистический стиль речи». Это способствует более обстоятельному овладению стилями речи, 

интенсивно развивает лингвистическое мышление учащихся, их способность видеть за частными (частно-

стилистическими) проявлениями общие закономерности языка, его функционирования. 

Поскольку предлагаемая программа ориентирована в основном на работу с текстом, задания для 

учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут, как правило, носить комплексный характер, 

т. е. наряду с освоением материала очередной темы учащиеся смогут анализировать стилевые особенности 

текста, содержащиеся в нем изобразительно-выразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в 

данном тексте и т. д. 

Уровень знаний и умений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, составу слова и 

словообразованию, грамматике и правописанию, а также уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности должны соответствовать требованиям, предъявляемым по окончании 9 класса. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую цели и задачи, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, учебно-тематический 

план, а также тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 Срок реализации программы 2 года. 

 

Литература Аннотация 10-11 класс литература 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета 



Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего 

возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как 

к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития 

Цель: 

формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности 

обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего 

возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как 

к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи: 

получение опыта медленного чтения произведений русской и мировой литературы; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы 

произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные 

произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, 

рецензии, аннотации и др.); 

овладение умением определять стратегию своего чтения; овладение умением делать читательский 

выбор; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и 

исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным 

литературным процессом; 

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, 

психология, социология и др.). 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Литература» – один из важнейших частей предметной области 

В учебном плане отведено 204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 

этапе среднего общего образования. В X–XI классах выделяется по 102 часа в год (из расчета 3 учебных часа в 

неделю). 



 

 

Иностранный язык Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку является ориентиром для составления рабочих программ по предмету: 

даёт представление о целях образования, развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования, путях формирования системы знаний, умений и способов деятельности у 

обучающихся на базовом уровне средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», 

определяет инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по английскому языку как 

учебному предмету, за пределами которой остаётся возможность выбора вариативной составляющей 

содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и его 

детализации.  

Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания 

по годам обучения, предусматривает примерный 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 учётом 

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. 

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. 

 «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй 

иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, 

что у образовательной организации имеется достаточная кадровая, техническая и материальная 

обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных результатов, заявленных в ФГОС СОО. 



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). 

Алгебра,  

10 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного среднего образования, основной образовательной программой 

основного среднего образования МКОУ Таежнинской школы №7 и авторской программы «Алгебра 10-11 

классы» / Авт.-сост. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др.(Базовый уровень); Просвещение, 2020 г.  

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, 

использование различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-

методический комплект. Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и 

количество часов на их усвоение. В программе указаны периодичность и формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной средней школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

На изучение алгебры в 10 классе отводится 68 часов:  (2 часа в  

неделю, 34 учебных недели) 

Геометрия,  

10 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного среднего образования, основной образовательной программой 

основного среднего образования МКОУ Таежнинской школы №7 и авторской программы «Геометрия 10-11 

классы» / Авт.-сост. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.(Базовый уровень); Просвещение, 2020 г.  

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, 

использование различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-

методический комплект. Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и 

количество часов на их усвоение. В программе указаны периодичность и формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной средней школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

На изучение геометрии в 10 классе отводится 68 часов:  (2 часа в  

неделю, 34 учебных недели) 

Математика,  

11 класс 

Количество часов в неделю: 11 класс – 4 часа; за год: 11 класс – 136 часов.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной программой среднего 

общего образования МКОУ Таежнинской школы №7 и  на основе программы (автор, название) А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенова Алгебра и начала анализа; Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов Геометрия  Учебник: 

Математика:алгебра и начала математического анализа:11-й класс: базовый уровень: учебник: в 2 частях/А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов, Л.А. Александрова, Е.Л. Мардахаева. – Москва:Просвещение  2022. Геометрия, 10-



11: Учеб.для общеобразоват.учреждений/Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – 10-е изд. – М.: 

Просвещение, 2001. – 206 с.  

 В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, 

использование различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-

методический комплект. Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и 

количество часов на их усвоение. В программе указаны периодичность и формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками средней школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Для изучения предмета «Математика» на базовом уровне 

отводится 4 учебных часа в неделю. Количество часов математики в 11 классе – 136 часов, из них: алгебра и 

начала анализа - 68 часов, геометрия – 68 часов.   

 

Вероятность и 

статистика, 

10 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного среднего образования, основной образовательной программой 

основного среднего образования МКОУ Таежнинской школы №7 и авторской программы «Вероятность и 

статистика 10 класс» / Авт.-сост. Бунимович Е.А., Булычёв В.А.(Базовый уровень); Просвещение, 2023 г.  

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, 

использование различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-

методический комплект. Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и 

количество часов на их усвоение. В программе указаны периодичность и формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной средней школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

На изучение вероятности и статистики  в 10 классе отводится 34 часа:  (1 час в  

неделю, 34 учебных недели)  

Информатика, 

11 класс 

Рабочая программа по информатике на уровне основного образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Программа разработана на основе авторской программы курса «Информатика» Л.Л.Босовой для средней 

школы, авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

В пояснительной записке указаны цели изучения учебного предмета, особенности преподавания, 

использование различных форм проведения занятий (в том числе неурочные формы), используемый учебно-

методический комплект. Рабочая программа отражает содержание, последовательность изучения тем и 

количество часов на их усвоение. В программе указаны периодичность и формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  



Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

На изучение курса в отводится 4 часа: 1 час в неделю 

Физическая 

культура 
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе 
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, представленной в Федеральной программе воспитания. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся 

предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных 

возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств Программа обеспечивает 

преемственность с федеральной образовательной программой основного общего образования и 

предусматривает завершение полного курса обучения обучающихся в области физической культуры., 

предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению нормативов 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

Содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые входят структурными 

компонентами в раздел «Физическое совершенствование». Инвариантные модули включают в себя 

содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной 

подготовки), спортивные игры. Данные модули в своём предметном содержании позволят удовлетворить 

интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания.   
Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура»  – 136 

часов: по 2 часа в неделю в 10-11 классах. 

ОБЖ Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») – (далее – программа ОБЖ) разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП СОО.  

Содержание программы ОБЖ выстроено в логике последовательного нарастания факторов опасности от 

опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, 

преемственности приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности. 

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

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

безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; продолжения освоения 

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



экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового 

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

социальной и информационной сферах. 

Содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено отдельными модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и 

среднего общего образования: 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования отводится 68 часов 
(по 34 часа в каждом классе). 

 

Обществознание 

(базовый) 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10 -11 классы 

Преподавание предмета «Обществознание» в 2023-24 учебном году осуществляется в  

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 – 11 класс. Базовый уровень // Программы  

общеобразовательных учреждений: История. Обществознание: 10 –11 кл. – 2-е изд. – М.:  

Просвещение, 2016. – С. 66 – 73. 

2. « Об утверждении федерального компонента государственных образовательных  

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего  

образования» (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных перечней  учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в  образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего  образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

4. Учебного плана МКОУ «Таежнинская школа №7 » на 2023/2024 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в 10 и 68 ч в11 классе.  

Данная программа предназначена для 10-11класса, срок реализации программы 2 



года. 

5. Программа углубленного уровня рассчитана 136 часов в 10 и 136 ч в11 классе.  

Используемый учебно-методический комплект: 

Обществознание. Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень. Под редакцией Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова. – М.: Просвещение,  

2020 г. 

Обществознание. Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений.  

Базовый уровень. Под редакцией Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова. – М.: Просвещение,  

2020 г. 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». В 2 ч. Ч.1. 10 кл./ Л. Н.  

Боголюбов и др. – М.: Просвещение,2013. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 классы. Пособие для  

учителя / Л. Н. Боголюбов и др. –М.: Просвещение, 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». В 2 ч. Ч.2. 11 кл. / Л. Н.  

Боголюбов и др.–М.: Просвещение,2013. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 классы. Пособие для  

учителя / Л. Н. Боголюбов и др. –М.: Просвещение, 

Боголюбов Л.Н. Обществознание в тестах и заданиях. М. Школа-Пресс. 2013г. Тесты.  

М.Дрофа, 2014 г. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Обществознание. 

Рабочая программа выполняет две основные задачи: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях,  содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами  

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция 

предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том  числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по  «Обществознанию» представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты  

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера,  

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные  

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом  

изучаемые объекты.  

Помимо знаний, в содержание курса входят:  

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и  



принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы,  регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система  

гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к  

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов,  

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов,  

понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания  

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии,  

литературы и др. 

Цели 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне  направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и  

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного  на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и  самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового  

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим  

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об  

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для  взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и  гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных  дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или  для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе  

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные  

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,  необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных  

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности,  

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и  

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий  

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми  

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи 

Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально- 



гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы: 

 

-гражданина, интегрированного в современную действительность и  нацеленного на 

ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского  общества и утверждение правового 

государства; 

не; 

 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 

культуры; 

у национальных и мировой культур; 

 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

 

помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом  многообразия 

мировоззренческих подходов; 

 

Требования 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному  

образованию учащихся полной средней школы:  способствовать формированию гражданско-правового 

мышления школьников, развитию  свободно и творчески мыслящей личности;  передать учащимся сумму 

систематических знаний по обществознанию, обладание  которыми поможет им свободно ориентироваться в 

современном мире; формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его  

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством,  имеющих свои 

специфические особенности в разных странах; развить у школьника словесно –логическое и образное 

мышление; способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. помочь учащимся разобраться 

в многообразии общественных отношений, в себе, в других  людях;  помочь выработать собственную 

жизненную позицию. 

Принципы 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том  

числе  концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их  

учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности  

выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта  



оценочной деятельности общественных явлений. 

Контрольно-измерительные материалы 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой  

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 5 тем. В конце  

каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию  

полученных знаний,  выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования или контрольных  

работ,  которые позволят убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания  построены на 

изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и  процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся 

 

Обществознание 

(углубленный) 

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 учётом федеральной рабочей 

программы воспитания.  

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжи в современное 

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

традиционных ценностей многонационального российского народа, социализации обучающихся, их 

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

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

значимости 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, традиционные ценности 

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

обществоведческому курсу уровня основного общего образования путём углублённого изучения ряда 

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

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

регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

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

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

География Программа по учебному предмету «География» среднего общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, с учётом Концепции развития 

географического образования в Российской Федерации и с учетом рабочей программы воспитания. 

Содержание программы уровня среднего общего образования по географии отражает взаимосвязь и 

взаимообусловленность природных, социально-экономических процессов и явлений, ориентируется на 



потребности с одной стороны, в географической грамотности населения, с другой — в подготовке будущих 

специалистов различного географического профиля. 

На уровне среднего общего образования на изучение географии в соответствии с учебным планом 68 часов: 10 

класс – 34 часа; 11 класс – 34 часа 

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

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

представленных в во ФГОС СОО, а также с учётом рабочей программы воспитания и Концепции преподавания 

учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

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

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

Стержневыми элементами курса физики средней школы являются физические теории (формирование 

представлений о структуре построения физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в 

современных представлениях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-научных 

явлений и процессов). 

В соответствии с ФГОС СОО физика является обязательным предметом на уровне среднего общего 

образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в объёме 136 часов за 

два года обучения по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах 

Химия (базовый) Рабочая программа по химии на уровне среднего общего образования (базовый уровень) составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, с учётом Концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы и рабочей программы воспитания. 

Содержание учебного предмета «Химия» отражает базовые представления о номенклатуре, изомерии, способах 

получения и химических свойствах органических соединений различных классов, а также о различных 

областях применения органических веществ, в том числе полимеров. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы — «Органическая химия» и «Общая и 

неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются основы базовой науки: система 

знаний по неорганической химии (с включением знаний из общей химии) и органической химии. 

В соответствии с учебным планом ООП СОО учебный предмет 

«Химия» признан обязательным учебным предметом на изучение химии отведено 68 учебных часов, по 1 часу 

в неделю в социально-экономическом и информационно-технологическом профилях 10 и 11 классов 

Химия (углубленный) Рабочая программа по химии на уровне среднего общего образования (углубленный) составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС  

СОО, с учётом Концепции преподавания учебного предмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской  

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы и рабочей программы воспитания 



Содержание учебного предмета «Химия» на уровне углублённого изучения направлено на реализацию 

преемственности с последующим этапом получения химического образования в рамках изучения специальных 

естественно-научных и химических дисциплин в вузах и организациях среднего профессионального 

образования. В этой связи изучение предмета «Химия» ориентировано преимущественно на расширение и 

углубление теоретической и практической подготовки обучающихся, выбравших определённый профиль 

обучения, в том числе с перспективой последующего получения химического образования в средних 

специальных и высших учебных организаций. Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого 

изучения являются углублённые курсы — «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». В 10-11 

классов изучение предмета предусмотрено в объёме учебной нагрузки 3 часа в неделю в 10 классе и 5 часов в 

неделю в 11 классе. 

Биология (базовый) Рабочая программа учебному предмету «Биология» на уровне среднего общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС  

СОО, а также рабочей программы воспитания. 

Структурирование содержания учебного материала в программе осуществлено с учётом приоритетного 

значения знаний об отличительных особенностях живой природы, о её уровневой организации и эволюции. В 

соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология» выделены следующие содержательные линии: 

«Биология как наука.  

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

«Система и многообразие органического мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им 

закономерности». 

На её изучение отведено 68 учебных часа, 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе. 

История Аннотация к рабочей программе по истории 10 – 11 классы ФГОС СОО 

(базовый уровень) 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом  

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей)  

истории и отечественной истории периода 1914-2014 гг. (курс «История России») .  

Учебный предмет «История» при получении среднего общего образования  

начинается с курса «Всеобщей истории» в 10 классе. Изучение «Всеобщей истории»  

способствует формированию у обучающихся общей картины мирового исторического  

процесса в 1914-2014 гг. На первом этапе (10 класс) обучающиеся смогут освоить базовые  

исторические категории, персоналии, основные события и даты мировой и отечественной  

истории, закономерности исторического развития в XX -начале XXI вв. 

На втором этапе (11 класс) обучающиеся получат представление об основных  

этапах развития мировой и отечественной истории (на базовом уровне), Учебный предмет  

«История» на базовом уровне: 



в 10 классе изучается «История России», «Всеобщая история» в хронологических  

рамках 1914-1945 гг. Распределение часов между курсами «Всеобщая история» и  

«История России» не регламентировано, поэтому определяется сложившейся практикой  

преподавания;  

в 11 классе изучается «История России», «Всеобщая история» в хронологических  

рамках 1945-2014 гг.;  

Базовый уровень. Распределение часов на 2 года=136 часов история России (68 +  

68 ч) и 34 ( 17+17) часа история всеобщая  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,  

метапредметные и предметные);  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  

освоение каждой темы.  

Целями реализации учебного предмета «История» на базовом уровне среднего  

общего образования являются: формирование у обучающегося целостной картины  

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость  

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого  

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

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а  

также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета  

«История» (базовый уровень) в старшей школе являются:  

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике,  

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России  

в глобальном мире;  

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,  

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и  

общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с  

привлечением различных источников;  

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в  

дискуссии по исторической тематике  

6) формирование целостного представления об историческом пути народов и  



государств мира в Новейшее время, понимание основ формирования  

постиндустриального (информационного) общества; исторические знания о территории  

государств мира и об их границах, об их изменениях на протяжении ХХ в.,  

7) использование исторической карты для анализа и описания исторических  

процессов; знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и  

регионов в ХХ в.; - знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы,  

демократы, социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и  

особенностей, роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и  

свободы граждан; понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции  

населения, урбанизации, происходящих в экономике стран в ХХ в.; представления о  

достижениях в культуре европейских стран и России в ХХ в.,  

8)понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин  

формирования массовой культуры;  

9) уважение к мировому культурному наследию, готовность применять  

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников  

мира; установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с  

историей России;  

10) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы  

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего  

времени, их связи с современностью;  

11) владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 9  

исторических и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая еѐ социальную  

принадлежность и познавательную ценность; расширение опыта оценочной деятельности  

на основе осмысления жизни и деятельности личностей, общественных групп и народов, а  

также переломных периодов всеобщей истории ХХ в и истории России.; определение  

собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее  

избирательное право и т. п.) истории ХХ в., аргументация своей позиции. 

Основные разделы учебного предмета «История » на базовом уровне среднего  

общего образования: Всеобщая история  

Глава1. Мир накануне и в годы. Первой мировой войны  

Глава 2. Мир в межвоенный период 1918-1939 г.г.  

Глава 3. Вторая мировая война 

Глава 4. Соревнование социальных систем.  

Глава 5 Современный мир  

История России:  

Введение. Изменения в мире в конце XIX — начале ХХ в. Отечественная история  



Новейшего времени. 

Глава I. Россия в годы великих потрясений  

Глава II. Советский Союз в 1920—1930-е годы  

Глава III. Великая. Отечественная. Священная  

Глава IV. От послевоенного подъѐма до распада СССР  

Глава V. Российская Федерация в 1992—2014 годах  

Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная аттестация  

проводится согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Индивидуальный проект Аннотация к рабочей программе по «Индивидуальный проект»  10 класс 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

 ФГОС СОО: п.11. Индивидуальный проект. Требования к организации. Требования к результатам; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189); 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 

 Учебного плана МКОУ  Таежнинской  школы № 7 ; 

 Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

 Основной образовательной программы МКОУ Таежнинской школы  № 7 ; 

   

            Актуальность курса определяется значимостью формирования у обучающихся различных 

комбинаций знаний, умений и компетентностей, повышающих его конкурентоспособность. Основным 

механизмом развития конкурентоспособности обучающихся является образовательный процесс, 

направленный на формирование ключевых компетентностей: проектной, рефлексивной, технологической, 

социальной, коммуникативной и информационной. 

Курс «Индивидуальный проект» вводится для целенаправленной теоретической и практической 



подготовки учащихся 10-х классов к освоению новых технологий. Программа проектной деятельности 

направлена не только на выработку самостоятельных исследовательских умений, но и способствует 

развитию творческих способностей и логического   мышления, объединяет знания, полученные в ходе 

учебного процесса на разных предметах, и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 

Отличительная особенность курса состоит в том, что программа представляет собой учебный проект 

или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 

знаний и способов действий при решении практических задач, а также развитие способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной,

 конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). В основе 

проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему. 

           Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной системы и, 

одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного, иного. 
 

Личностные результаты включают: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. 

- нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее собственный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей; 

- сформированность позитивной самооценки, самоуважения, развитие образовательной 

успешности каждого обучающегося; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

      Содержание рабочей программы  Индивидуальный проект»  10 класс: 



№ п/п Модуль Примерное количество 

часов 

1 Введение в проектную деятельность 2 

2 Организационные основы индивидуального  проекта 6 

3 Методология  проектирования 20 

   

4 Оформление проекта 4 

5 Работа над проектом 30 

6 Защита проекта 6 

 Итого: 68 

                      Аннотация к рабочей программе по «Индивидуальный проект»  11 класс 
Программа разработана  с учетом содержания следующих  программных, методических и 

дидактических разработок, используемых в электронном виде: 

1. Логинов Д.А. Примерная программа метапредметного курса «Индивидуальный проект» для 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования.-Саратов: 

ГАУ ДПО «СОИРО», 2018. 

2. Индивидуальный проект. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ М. В. Половкова, А. В. Носов, Т. В. Половкова, М. В. Майсак. - Москва : Просвещение, 2019.  

3. Мандель Б.Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся в системе 

СПО.-Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. 

4. Свиридова Л.Е., Комаров Б.А., Маркова О.В., Стацунова Л.М. Индивидуальный проект. Рабочая 

тетрадь. 10-11 классы.- Москва: Просвещение, 2019. 

5. Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 классы. 

Методическое пособие для учителей и руководителей школ. — М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2015 

 

           Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание организационно-информационных 

и методических  условий  освоения учащимися  опыта проектной деятельности для развития личности 

обучающегося, способной:  

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

- проявлять социальную ответственность;  

-  самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;  

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;  

- генерировать новые идеи, творчески мыслить.  

       Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  



- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под проблемы, постановки задач, 

вытекающих из этих проблем);  

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, выдвижению гипотез, 

детализации и обобщению;  

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, освоению и 

использованию адекватной технологии изготовления продукта проектирования;  

-  обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из информационного 

поля;  

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результативности решения проблемы 

проекта);  

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;  

- развитие навыков конструктивного сотрудничества;  

-  развитие навыков публичного выступления 

            В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, 

тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно -поисковые технологии, 

творческие проекты).   

 

  Место предмета «Индивидуальный проект» в учебном плане  

 

Согласно учебному плану  МКОУ Таежнинской школы № 7 на 2023-2024 учебный год предмет 

внеурочной деятельности  «Индивидуальный проект» изучается  в 11 классе в объеме 34 часа.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Согласно ФГОС СОО, проектная деятельность представляет собой особую форму учебной деятельности 

учащихся (учебное исследование или учебный проект) и предполагает целенаправленную работу по созданию 

одного или нескольких индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя  по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, 

художественно- творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 



- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора 

и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в каждом  11 классе  должен 

быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

      Содержание рабочей программы  Индивидуальный проект»  11 класс: 

№ п/п Модуль Примерное 

количество часов 

1 Введение в проектную деятельность 4 

2 Управление оформлением и завершением проектов  23 

3 Защита результатов проектной деятельности  5 

4 Рефлексия  проектной деятельности  2 

   

   

 Итого: 34 

                                       

                 

 

курс «Подготовка к ЕГЭ  

по математике» 

Данная программа курса «Подготовка к ЕГЭ  по математике» даёт возможности повторения и обобщения 

курса алгебры и основ анализа, коррекции знаний и ликвидации пробелов. В курсе разбирается большое 

количество сложных задач, которые понадобятся учащимся как при учёбе в высшей школе, так и при 

подготовке к ЕГЭ. Темы, предложенные этой программой, расширяют и углубляют уровень знаний, 

предусмотренных базовым уровнем общеобразовательной программы по алгебре и началам анализа в 10-

11 классе.  

Программа рассчитана на 68ч,  2 ч в неделю.  

 

Курс Обществознание: 

теория и практика – 

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся в рамках 

обществоведческого курса для более успешной сдачи ЕГЭ. 



подготовка к ЕГЭ ". 10–

11-е классы 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 

Курс позволит преодолеть определенный психологический барьер перед экзаменом, связанный с 

незнанием большинства экзаменуемых, как им следует оформить результат выполненного задания. 

Методы работы со старшеклассниками предполагает следующие формы и приемы работы: 

• лекции с последующим опросом; 

• лекции с обсуждением документов; 

• беседы; 

• практические занятия; 

• анализ альтернативных ситуаций; 

• работа в парах, группах, индивидуально; 

• выполнение работ по заданному алгоритму; 

• решение заданий части А, В, С. 

Предполагаемые результаты изучения курса: 

1. учащиеся систематизируют и обобщат знания курса обществознания; 

2. научатся успешно выполнять задания различных типов и уровней сложности; 

3. успешно подготовятся к сдаче ЕГЭ по обществознанию. 

Курс рассчитан для учащихся 10 – 11 классов и рассчитан на 68 часов: 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 часа. 

 

курс по химии для 

11класса 

«Избранные вопросы 

общей химии» 

Цель факультативного курса: систематизировать и обобщить знания учащихся по общей и неорганической 

химии. 

Предполагаемые результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
- основные сведения о свойствах химических элементов; классификацию химических элементов; 

закономерности изменения свойств химических элементов в периодах и группах периодической системы Д. И. 

Менделеева; сведения о строении атомов элементов малых и больших периодов; принципы распределения 

электронов по энергетическим уровням и подуровням; последовательное заполнение электронных оболочек в 

атомах; распределение электронов по орбиталям; понятие валентность, валентные возможности атомов; виды 

химической связи, свойства ковалентной связи, степень окисления; влияние типа химической связи на свойства 

химического соединения; понятие аллотропия; геометрическое строение молекул; виды гибридизации 

электронных орбиталей; тепловой эффект эндотермических и экзотермических реакций; зависимость скорости 

реакции от условий её протекания; механизм гомогенного и гетерогенного катализа; условия смещения 

химического равновесия, классификацию неорганических веществ; механизм электролитической диссоциации 

в растворах и расплавах электролитов; химические свойство кислот, солей, оснований в свете теории 

электролитической диссоциации; классификацию окислительно-восстановительных реакций; влияние на 



характер ОВР концентрации веществ, среды раствора, силы окислителя и восстановителя, температуры; 

устройство гальванического элемента; устройство аккумулятора; отличия продуктов реакции электролиза 

водных растворов и расплавов солей и щелочей; строение комплексных солей и их номенклатуры. 
Учащиеся должны: 
1.      Знать/понимать: 

1)      Важнейшие химические понятия 
Понимать смысл важнейших понятий (выделять их характерные признаки): вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, химическое равновесие, тепловой эффект реакции, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия и гомология, структурная и пространственная 

изомерия, основные типы реакций в неорганической и органической химии. 
Выявлять взаимосвязи понятий. 
Использовать важнейшие химические понятия для объяснения отдельных фактов и явлений. 

2)      Основные законы и теории химии 
Применять основные положения химических теорий (строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений, 

химической   кинетики)   для   анализа   строения   и   свойств веществ. 
Понимать границы применимости указанных химических теорий. 
Понимать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его для качественного 

анализа и обоснования основных закономерностей строения атомов, свойств химических элементов и 

их соединений. 
3)      Важнейшие вещества и материалы 

Классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным классификационным 

признакам. 
Понимать, что практическое применение веществ обусловлено их составом, строением и свойствами. 
Иметь представление о роли и значении данного вещества в практике. 
Объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ. 

2.      Уметь: 
1)      Называть: 

изученные   вещества   по   тривиальной   или  международной номенклатуре. 
2)      Определять/ классифицировать: 

валентность,    степень    окисления    химических    элементов, заряды ионов; 
вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки; 



пространственное строение молекул; 
характер среды водных растворов веществ; 
окислитель и восстановитель; 
принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических соединений; 
гомологи и изомеры; 
химические реакции в неорганической и органической химии (по всем известным классификационным 

признакам); 
3)      Характеризовать: 

s, p и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 
общие химические свойства простых веществ-металлов и неметаллов; 
общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства отдельных 

представителей этих классов; 
строение  и химические  свойства  изученных  органических соединений. 

4)      Объяснять: 
зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной); 
зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и строения; 
сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения); 
влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение химического равновесия. 

5)      Планировать / проводить: 
проведение эксперимента по получению и распознаванию важнейших неорганических и органических 

соединений, с учетом приобретенных знаний о правилах безопасной работы с веществами в 

лаборатории и в быту; 
вычисления по химическим формулам и уравнениям. 

 Курс рассчитан для учащихся 10 – 11 классов и рассчитан на 68 часов: 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 часа. 
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