
Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык» 
10-11 классы 

 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне 
среднего общего образования являются элементы содержания, 
ориентированные на формирование и развитие функциональной 
(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 
использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 
разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их 
понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 
практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка 
на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 
компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном 
общем уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию 
знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 
тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика 
и др.). 

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

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 
способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального 
и высшего образования. 

Срок, на который рассчитана программа. На изучение русского языка 
в 10–11 классах среднего общего образования в учебном плане отводится 136 
часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в 
неделю) 

Программа 11 класса по русскому языку основана на ФГОС 2012 г., 
приведена в соответствие с ФОП СОО 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

«Литература» 
10-11 классы 

 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах 
составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 
зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью 
формирования целостного восприятия и понимания художественного 
произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 
возрастными особенностями старшеклассников, их литературным развитием, 
жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по 
отношению к курсу литературы в основной школе. Происходит углубление 
межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 
художественного цикла, что способствует формированию художественного 
вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы 
российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала 
ХХI века, представлены разделы, включающие произведения литератур 
народов России и зарубежной литературы. 

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

В рабочей программе на базовом уровне определена группа 
планируемых предметных результатов, достижение которых обеспечивается в 
отношении всех обучающихся. Планируемые предметные результаты на 
углублённом уровне реализуются в отношении наиболее мотивированных и 
способных обучающихся, выбравших данный уровень изучения предмета. 

Срок, на который разработана программа. На изучение литературы в 10–
11 классах основного среднего образования на базовом уровне в учебном 
плане отводится 204 часа, рассчитанных на 34 учебных недели на каждый год 
обучения. 

В программу по литературе за 11 класс приведена в соответствие с ФОП 
СОО, внесены изменения в разделе «содержание»: включен роман А. 



Островского Как закалялась сталь», произведения В. Розова (расширен список 
авторов) 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

«Алгебра (базовый уровень)» 
10-11 классы 

 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического 
анализа» базового уровня для обучающихся 10 –11 классов разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, с учётом современных мировых требований, 
предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 
образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 
развития личности обучающихся.  

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

Структура курса «Алгебра и начала математического анализа» включает 
следующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», 
«Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала математического 
анализа», «Множества и логика». Все основные содержательно-методические 
линии изучаются на протяжении двух лет обучения в старшей школе, 
естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и 
разделами. Данный курс является интегративным, поскольку объединяет в 
себе содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, 
тригонометрия, математический анализ, теория множеств и др. По мере того 
как учащиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у 
них последовательно формируется и совершенствуется умение строить 
математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные в 
курсе «Алгебра и начала математического анализа», для решения 
самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем 
интерпретировать полученный результат.  

В учебном плане на изучение курса алгебры и начал математического 
анализа на базовом уровне отводится 2 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в 
неделю в 11 классе, всего за два года обучения – 170 часов. 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

«Геометрия (базовый уровень)» 
10-11 классы 

 
Рабочая программа учебного курса «Геометрия» базового уровня для 

обучающихся 10 –11 классов разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
с учётом современных мировых требований, предъявляемых к 
математическому образованию, и традиций российского образования. 
Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 
личности обучающихся.  

Основные содержательные линии курса «Геометрии» в 10–11 классах: 
«Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела вращения», 
«Векторы и координаты в пространстве». Формирование логических умений 
распределяется не только по содержательным линиям, но и по годам обучения 
на уровне среднего общего образования. 

На изучение геометрии отводится 2 часа в неделю в 10 классе и 1 час в 
неделю в 11 классе, всего за два года обучения - 102 учебных часа. 
 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

«Вероятность и статистика (базовый уровень)» 
10-11 классы 

 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» 
базового уровня для обучающихся 10 –11 классов разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, с учётом современных мировых требований, предъявляемых к 
математическому образованию, и традиций российского образования. 
Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 
личности обучающихся.  

Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при 
изучении курса основной школы и на развитие представлений о случайных 



величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых 
почерпнуты из окружающего мира.  

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса 
«Вероятность и статистика» средней школы на базовом уровне выделены 
следующие основные содержательные линии: «Случайные события и 
вероятности», «Случайные величины и закон больших чисел». 

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

На изучение курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне 
отводится 1 час в неделю в течение каждого года обучения, всего 68 учебных 
часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

«Алгебра (углубленный уровень)» 
10-11 классы 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

«Геометрия (углубленный уровень)» 
10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

«Вероятность и статистика (углубленный уровень)» 
10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

«Химия (углубленный уровень)» 
10-11 классы 

 

Химия на уровне углублённого изучения занимает важное место в 
системе естественно-научного образования учащихся 10–11 классов. 
Изучение предмета, реализуемое в условиях дифференцированного, 
профильного обучения, призвано обеспечить общеобразовательную и 
общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую для 
адаптации их к быстро меняющимся условиям жизни в социуме, а также для 
продолжения обучения в организациях профессионального образования, в 
которых химия является одной из приоритетных дисциплин. 

В программе по химии назначение предмета «Химия» получает 
подробную интерпретацию в соответствии с основополагающими 
положениями ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, 
результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников. 

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о 
назначении предметов базового и углублённого уровней в системе 
дифференцированного обучения на уровне среднего общего образования 
химия на уровне углублённого изучения направлен на реализацию 
преемственности с последующим этапом получения химического образования 
в рамках изучения специальных естественно-научных и химических 
дисциплин в вузах и организациях среднего профессионального образования. 
В этой связи изучение предмета «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 
организациях профессионального образования. Наряду с этим, в свете 
требований ФГОС СОО к планируемым результатам освоения федеральной 
образовательной программы среднего общего образования изучение предмета 
«Химия» ориентировано также на решение задач воспитания и социального 
развития обучающихся, на формирование у них общеинтеллектуальных 
умений, умений рационализации учебного труда и обобщённых способов 
деятельности, имеющих междисциплинарный, надпредметный характер. 

Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и 
неорганическая химия» составляет совокупность предметных знаний и 



умений, относящихся к базовому уровню изучения предмета. Эта система 
знаний получает определённое теоретическое дополнение, позволяющее 
осознанно освоить существенно больший объём фактологического материала. 
Так, на углублённом уровне изучения предмета обеспечена возможность 
значительного увеличения объёма знаний о химических элементах и свойствах 
их соединений на основе расширения и углубления представлений о строении 
вещества, химической связи и закономерностях протекания реакций, 
рассматриваемых с точки зрения химической кинетики и термодинамики. 
Изучение периодического закона и Периодической системы химических 
элементов базируется на современных квантовомеханических представлениях 
о строении атома. Химическая связь объясняется с точки зрения 
энергетических изменений при её образовании и разрушении, а также с точки 
зрения механизмов её образования. Изучение типов реакций дополняется 
формированием представлений об электрохимических процессах и 
электролизе расплавов и растворов веществ. В курсе органической химии при 
рассмотрении реакционной способности соединений уделяется особое 
внимание вопросам об электронных эффектах, о взаимном влиянии атомов в 
молекулах и механизмах реакций. 

При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне 
также, как на уровне основного и среднего общего образования (на базовом 
уровне), задачей первостепенной значимости является формирование основ 
науки химии как области современного естествознания, практической 
деятельности человека и одного из компонентов мировой культуры. Решение 
этой задачи на углублённом уровне изучения предмета предполагает 
реализацию таких целей, как: 

 формирование представлений: о материальном единстве мира, 
закономерностях и познаваемости явлений природы, о месте химии в 
системе естественных наук и её ведущей роли в обеспечении 
устойчивого развития человечества: в решении проблем экологической, 
энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, 
создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении 
рационального природопользования, в формировании мировоззрения и 
общей культуры человека, а также экологически обоснованного 
отношения к своему здоровью и природной среде; 

 освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей 
естественно-научной картины мира: фундаментальных понятий, 
законов и теорий химии, современных представлений о строении 



вещества на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном, 
надмолекулярном, о термодинамических и кинетических 
закономерностях протекания химических реакций, о химическом 
равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих научных 
принципах химического производства; 

 формирование у обучающихся осознанного понимания 
востребованности системных химических знаний для объяснения 
ключевых идей и проблем современной химии, для объяснения и 
прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; 
грамотного решения проблем, связанных с химией, прогнозирования, 
анализа и оценки с позиций экологической безопасности последствий 
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
химическим производством, использованием и переработкой веществ; 

 углубление представлений о научных методах познания, необходимых 
для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и объяснения 
химических явлений, имеющих место в природе, в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих 
функций целостной системы среднего общего образования при изучении 
предмета «Химия» на углублённом уровне особую актуальность приобретают 
такие цели и задачи, как: 

 воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения 
к процессу творчества в области теоретических и прикладных 
исследований в химии, формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки; 

 развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к 
самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся, формирование у них сознательного 
отношения к самообразованию и непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности, 
ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 
образе жизни; 



 формирование умений и навыков разумного природопользования, 
развитие экологической культуры, приобретение опыта общественно-
полезной экологической деятельности. 

Общее число часов, предусмотренных для изучения химии на 
углубленном уровне среднего общего образования, составляет 204 часов: в 10 
классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

«Химия (базовый уровень)» 
10-11 классы 

 

Настоящая рабочая программа по химии 10 – 11 классы (базовый 
уровень) составлена в соответствии с нормативными документами и 
методическими материалами: - Закон № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; - Федеральный компонент государственного 
стандарта (начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) по химии, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05.03.2004 года № 1089; - Федеральный государственный 
образовательный стандарт, утвержденный Приказом министерства 
образования и науки РФ, утвержденный Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; - учебный план МАОУ «Сылвенская средняя школа» на 
2016/2017 учебный год; - примерная «Программа курса химии для 8 – 11 
классов общеобразовательных учреждений» О. С. Габриелян, 2010 г; 

Химическое образование, получаемое выпускниками 
общеобразовательной организации, является неотъемлемой частью их 
образованности. Оно служит завершающим этапом реализации на 
соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих 
целостной системе химического образования. Эти ценности касаются 
познания законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры 
человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью 
и природной среде.  

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. 

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 определённых 
теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества 
рассматриваются на уровне классической теории строения органических 
соединений, а также на уровне стереохимических и электронных 
представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах 
даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически активных 
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. 

Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаётся 
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 связи с этим 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 убеждённости в гуманистической 
направленности химии, её важной роли в решении глобальных проблем 
рационального природопользования, пополнения энергетических 
ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания 
необходимости бережного отношения к природе и своему здоровью, а 
также приобретения опыта использования полученных знаний для 
принятия грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими 
явлениями. 

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

Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом уровне 
среднего общего образования, составляет 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 (базовый уровень)» 
10-11 классы 

 

Программа по биологии даёт 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 учётом межпредметных и внутрипредметных 
связей 

В программе по биологии 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, её 
отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, создаёт 
условия для: познания законов живой природы, формирования 
функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 
жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе 
и человеку. 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

«Биология (углубленный уровень)» 
10-11 классы 

Согласно положениям ФГОС СОО профильные учебные предметы, 
изучаемые на углублённом уровне, являются способом дифференциации 
обучения на уровне среднего общего образования и призваны обеспечить 



преемственность между основным общим, средним общим, средним 
профессиональным и высшим образованием. 

Программа по биологии (профильный уровень 10-11 классы) даёт 
представление о цели и задачах изучения учебного предмета «Биология» на 
углублённом уровне, определяет обязательное (инвариантное) предметное 
содержание, его структурирование по разделам и темам, распределение по 
классам, рекомендует последовательность изучения учебного материала с 
учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологии 
реализован принцип преемственности с изучением биологии на уровне 
основного общего образования, благодаря чему просматривается 
направленность на последующее развитие биологических знаний, 
ориентированных на формирование естественно-научного мировоззрения, 
экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни, на 
воспитание бережного отношения к окружающей природной среде. Также 
показаны возможности учебного предмета «Биология» в реализации 
требований ФГОС СОО к планируемым личностным, метапредметным и 
предметным результатам обучения и в формировании основных видов учебно-
познавательной деятельности обучающихся по освоению содержания 
биологического образования на уровне среднего общего образования. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – 
овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной 
организации живых систем разного ранга и приобретение умений 
использовать эти знания в формировании интереса к определённой области 
профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выбору 
учебного заведения для продолжения биологического образования. 

 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

«Физическая культура» 
10-11 классы 

 

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.  В программе по физической культуре нашли свои отражения 
объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 
российского общества, условия деятельности образовательных организаций, 
возросшие требования родителей, учителей и методистов к 
совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых 
методик и технологий в учебно-воспитательный процесс.  

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 федеральной 
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 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 трём основным 
направлениям.  

Развивающая направленность определяется вектором развития 
физических качеств и функциональных возможностей организма 
занимающихся, повышением его надёжности, защитных и адаптивных 
свойств. Предполагаемым результатом данной направленности становится 
достижение обучающимися оптимального уровня физической 
подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению 
нормативных требований комплекса «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 счёт индивидуализации содержания 
физических упражнений разной функциональной направленности, 
совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. 
Результатом этого направления предстают умения в планировании 



содержания активного отдыха и досуга в структурной организации здорового 
образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной 
тренировкой, умения контролировать состояние здоровья, физическое 
развитие и физическую подготовленность.  

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

Центральной идеей конструирования программы по физической 
культуре и её 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 её базовыми компонентами: информационным (знания о 
физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 
деятельности) и мотивационнопроцессуальным (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, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на 
примере лыжной подготовки с учётом климатических условий, при этом 
лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, 
либо видом спорта из федеральной рабочей программы по физической 
культуре), спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные 
модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 
физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических действий 
и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.   



Вариативные модули объединены в программе по физической культуре 
модулем «Спортивная и физическая подготовка», содержание которого 
разрабатывается образовательной организацией на основе федеральной 
рабочей программы по физической культуре для общеобразовательных 
организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 
модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных 
требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 
Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или 
образовательной организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» 
может разрабатываться учителями физической культуры на основе 
содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 
современных оздоровительных систем.  

В настоящей программе по физической культуре в помощь учителям 
физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное 
наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». Общее число часов, 
рекомендованных для изучения физической культуры, – 170 часов: в 10 классе 
– 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
Вариативные модули программы по физической культуре, включая и модуль 
«Базовая физическая подготовка», могут быть реализованы в форме сетевого 
взаимодействия с организациями системы дополнительного образования, на 
спортивных площадках и залах, находящихся в муниципальной и 
региональной собственности.  Для бесснежных районов Российской 
Федерации, а также при отсутствии должных условий допускается заменять 
раздел «Лыжные гонки» углублённым освоением содержания разделов 
«Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры». В свою очередь тему 
«Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии соответствующих 
условий и материальной базы по решению местных органов управления 
образованием. 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

«География (углубленный уровень)» 
10-11 классы 

 

Рабочая программа на углублённом уровне по географии нацелена на 
достижение обучающимися предметных результатов освоения основной 



образовательной программы по географии на углублённом уровне в 
соответствии с ФГОС СОО. Программа включает требования к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 
программ и разработана с учётом Концепции развития географического 
образования. 

Программа включает предметные требования на углублённом уровне, 
которые отражают в том числе и требования, предъявляемые обучающимся в 
географии на базовом уровне на уровне среднего общего образования. 

Согласно своему назначению, рабочая программа даёт представление о 
целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 
предмета «География», личностных, метапредметных и предметных 
результатах обучения. В программе отражены содержание, объём и порядок 
изучения курса географии на углублённом уровне с целью профессионального 
самоопределения. 

При сохранении нацеленности программы на формирование базовых 
теоретических знаний географических наук особое внимание уделено 
совершенствованию навыков самостоятельной познавательной деятельности с 
использованием различных источников географической информации, в том 
числе ресурсов геоинформационных систем. Программа даёт возможность 
дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности – 
способности использовать получаемые знания для решения жизненных 
проблем в различных сферах человеческой деятельности, в общении и 
социальных отношениях. 

В рабочей программе углублённого уровня географии обеспечивается 
преемственность программы основного общего образования,  в том числе в 
формировании основных видов учебной деятельности. Обучающиеся 
получают возможность углубить знания основ географических наук, 
приобретённые при изучении географии на уровне основного общего 
образования: знания о природе Земли, которые будут способствовать 
развитию представлений о целостности географического пространства как 
иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных 
систем; освоить необходимые в современном мире знания экономической и 
социальной географии мира и сформировать умения  их применять, а также 
овладеть методами географических исследований, использовать их для 
решения практико-ориентированных задач. Обучающиеся получат навыки 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 



адаптации к изменению её условий, оценивания географических факторов, 
определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-
экономических объектов, процессов, явлений и экологических процессов. 

Содержание географического образования на уровне среднего общего 
образования должно учитывать факторы устойчивого развития, 
постиндустриализации и информатизации мировой экономики. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение 
географической среды для жизни и деятельности человека и общества с 
позиций взаимозависимого и единого мира, фокусирование на формировании 
у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. 

Главными факторами, определяющими содержательную часть курса, 
явились интегративность и междисциплинарность системы географических 
наук, их экологизация, гуманизация и практико-ориентированность. Это 
позволило более чётко представить географические аспекты происходящих в 
современном мире геополитических, межнациональных и 
межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 
геоэкологических событий и процессов, возможность дальнейшей 
специализации обучающихся в области географических наук. 

Содержание программы углублённого уровня среднего общего 
образования по географии отражает взаимосвязь и взаимообусловленность 
природных, социально-экономических процессов и явлений, ориентируется на 
потребности с одной стороны, в географической грамотности населения, с 
другой – в подготовке будущих специалистов различного географического 
профиля. 

В программе предусмотрены актуализация и углубление знаний по 
географии России, в том числе о социально-экономических, экологических 
проблемах, возможных способах их решения, овладение новыми видами 
деятельности. Россия рассматривается как часть мирового сообщества, в 
контексте мировых тенденций в сравнении с другими странами и регионами. 

Углублённый уровень изучения предмета обеспечивается за счёт: 

 более глубокого изучения фактологического и теоретического 
материала, в том числе закономерностей, причинно-следственных 
связей географических процессов и явлений, изучавшихся на уровне 
основного общего образования; 



 включения нового фактологического и теоретического материала, 
необходимого для формирования более полного представления об 
особенностях развития современного мирового хозяйства и его 
отдельных отраслей, демографических, природных процессов и 
процессов взаимодействия природы и общества; 

 повышения уровня самостоятельности обучающихся за счёт 
расширения набора факторов, которые нужно принимать во внимание 
при осуществлении таких видов деятельности, как сравнение, 
объяснение, оценка с разных точек зрения, принятие решений при 
реализации задач; 

 включения новых активных видов деятельности, соответствующих 
целям изучения предмета «География». 

Изучение географии на углублённом уровне должно предоставить 
обучающимся возможность для продолжения образования по направлениям 
подготовки (специальностям), связанным с физической географией, 
общественной географией, картографией, а также смежным с ними (экология, 
природопользование, землеустройство, геология, демография, урбанистика) и 
другим профильным специальностям. 

При изучении географии на углублённом уровне важно использование 
межпредметных связей с историей, обществознанием, физикой, химией, 
биологией и другими учебными предметами. 

Цели изучения географии на углублённом уровне на уровне среднего 
общего образования направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 
уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций 
личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами 
современности с позиций постиндустриализации и устойчивого развития, с 
ролью России как составной части мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и 
локальном уровнях, о методах геоэкологического изучения географического 
пространства, о географических аспектах экологических проблем 
человечества и путях их решения в мире и России с позиций устойчивого 
развития общества и формирования ценностного отношения к проблемам 
взаимодействия человека и общества; 



3) формирование в завершённом виде основ географической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, 
интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения 
комплексом географических знаний и умений, направленных на 
использование их в реальной действительности; приобретение навыков 
гражданского действия, самостоятельного получения новых знаний; 

5) формирование системы географических знаний и умений, необходимых для 
решения проблем различной сложности в повседневной жизни с позиций 
понимания географических аспектов достижения целей устойчивого развития; 
для решения комплексных задач, требующих учёта географической ситуации 
на конкретной территории, моделирования природных, социально-
экономических и геоэкологических явлений и процессов с учётом 
пространственно-временных условий и факторов; для выявления 
географической специфики и роли России в условиях стремительного 
развития трансграничных, интеграционных процессов в мировой экономике, 
политике, безопасности, социальной и культурной жизни; 

6) развитие навыков решения профессионально ориентированных задач для 
подготовки к продолжению образования в выбранной области, подведение к 
осознанному выбору индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории в области географии. 

Реализация в программе указанных целей предусматривает повторение 
курса географии за курс основного общего образования. 

Изучение географии на углублённом уровне в 10–11 классах 
предусматривается в социально-экономическом профиле. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии на 
углубленном уровне, – 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 

«Геометрия (базовый уровень)» 
10-11 классы 

Рабочая программа по географии среднего общего образования на 
базовом уровне составлена на основе Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования, 



представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего общего образования, а также на основе характеристики планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе 
воспитания. 

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне 
отражает основные требования Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 
программ и составлена с учётом Концепции развития географического 
образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде 
учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства 
просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

География – это один из немногих учебных предметов, способных 
успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в области 
естественных и общественных наук. 

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

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе 
направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 
уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций 
личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами 
современности, c ролью России как составной части мирового сообщества; 

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



и локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам 
взаимодействия человека и общества; 

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

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

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

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 
классах отводится 68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

«История (базовый уровень)» 
10-11 классы 

 

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 

«История (углубленный уровень)» 
10-11 классы 

 

Программа по истории разработана на основе положений и требований 
к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в ФГОС СОО, а также с учетом федеральной рабочей 
программы воспитания. 

Согласно своему назначению, программа по истории является 
ориентиром для составления рабочих авторских программ: она дает 
представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета «История», устанавливает 
обязательное предметное содержание, предусматривает его распределение по 
классам и структурирование по разделам и темам курса.  

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

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

При разработке рабочей программы по истории образовательная 
организация вправе использовать материалы всероссийского 



просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 
сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 
военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 
определяются федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) 
предполагается при сохранении общей с уровнем основного общего 
образования структуры задач расширение их по следующим параметрам: 

 углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 
ответственности и социальной культуры, адекватной условиям 
современного мира; 

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

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 
Отечеству – многонациональному Российскому государству в 
соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества; 

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

 работа с комплексами источников исторической и социальной 
информации, развитие учебно-проектной деятельности, в углубленных 
курсах – приобретение первичного опыта исследовательской 
деятельности; 

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

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



 в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение 
образования в организациях профессионального образования 
гуманитарного профиля (Концепция преподавания учебного курса 
«История России» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные образовательные программы.  

На изучение истории на углублённом уровне отводится 272 часа: в 10 
классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и 
всеобщей истории, а также обобщающего учебного курса истории России с 
древнейших времен до 1914 г. представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной 

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

Класс 
Всеобщая 
история (ч) 

История 
России 

(ч) 

Обобщающее 
повторение 
по курсу 
«История 
Россиис 
древнейших 
времен до 
1914 г.» (ч) 

10 
класс 

34 102 – 

11 
класс 

24 78 34 



Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание (базовый уровень)» 
10-11 классы 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего 
образования (базовый уровень) составлена на основе положений и требований 
к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания 
учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом федеральной 
рабочей программы воспитания. Рабочая программа по обществознанию на 
уровне среднего общего образования реализует принцип преемственности 
примерных рабочих образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования. 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в 
выполнении системой образования функции интеграции молодежи в 
современное общество и обеспечивает условия для формирования российской 
гражданской идентичности, традиционных ценностей многонационального 
российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 
взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за 
достижения страны в различных областях жизни, уважения к 
традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам 
человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-
нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, 
политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению 
в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю; 



 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и 
гуманитарных дисциплин; 

 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование 
целостной картины общества, адекватной современному уровню 
научных знаний и позволяющей реализовать требования к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения образовательной 
программы, представленным в Федеральном государственном 
образовательном стандарте среднего общего образования; 

 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 
систематизировать социальную информацию из различных источников, 
преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения 
учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной 
деятельности; 

 совершенствование опыта обучающихся в применении полученных 
знаний (включая знание социальных норм) и умений в различных 
областях общественной жизни: в гражданской и общественной 
деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных 
отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой 
сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных 
фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования 
учебный предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты 
социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные 
отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как 
члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности 
современного российского общества в единстве социальных сфер и 
институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные 
аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а 
также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 
государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия 
социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется 
в соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику 
учебного предмета на уровне среднего общего образования: 



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

 представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни 
общества, типичных видов человеческой деятельности в 
информационном обществе, условий экономического развития на 
современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и 
прогнозов общественного развития, путей решения актуальных 
социальных проблем; 

 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых 
деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования 
(выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и 
компетентностей, имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности и при выборе профессии; 

 включение в содержание предмета полноценного материала о 
современном российском обществе, об основах конституционного строя 
Российской Федерации, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях 
развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам 
глобализации; 

 расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, 
мотивирующей креативное мышление и участие в социальных 
практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом 
уровне среднего общего образования от содержания предшествующего уровня 
заключается в: 

 изучении нового теоретического содержания; 

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

 освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 
познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с 
выбором профессии; 

 расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, 
проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей 



их применения при выполнении социальных ролей, типичных для 
старшего подросткового возраста. 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на 
базовом уровне изучается в 10 и 11 классах. Общее количество учебного 
времени на два года обучения составляет 136 часов (68 часов в год). Общая 
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание (углубленный уровень)» 
10-11 классы 

 

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. 



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

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

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

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

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

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого 
уровня являются: 



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

 развитие 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 опорой на инструменты (способы) социального 
познания, ценностные ориентиры, элементы научной методологии; 

 обогащение опыта применения полученных знаний и умений в 
различных областях общественной жизни и в сферах межличностных 
отношений, создание условий для освоения способов успешного 
взаимодействия с 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. 

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).



 


