
Аннотации к рабочим программам  по предметам учебного плана  СОО 

Предмет Аннотация к рабочей программе 

Литература Литература способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место  в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся,  в становлении основ их миропонимания и 

национального самосознания. Особенности литературы как учебного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются 

феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено  в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия  на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах 

составляют чтение и изучение выдающихся произведений 

отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ – 

начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и 

понимания художественного произведения, умения  его анализировать 

и интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования 

состоят в:  

– сформированности чувства причастности к отечественным 

культурным традициям, лежащим в основе исторической 

преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам;  

 – развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 

этических идеалов;  

 – осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности.  

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к 

российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и 

зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных  в литературе проблем, 

понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка 

художественных текстов и способствует совершенствованию устной и 

письменной речи обучающихся на примере лучших литературных 

образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном 

решении учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне 

среднего общего образования и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к 

отечественным традициям и осознанием исторической 

преемственности поколений, включением  в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе 

как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении 

обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной литературы 

второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к 



отечественной классической литературе как социокультурному и 

эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы 

духовного опыта человечества, этиконравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и 

ценностей.   

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению 

как средству познания отечественной и других культур, 

уважительного отношения  к ним, приобщением к российскому 

литературному наследию и через него –  к традиционным ценностям и 

сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие потребности в чтении художественных 

произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной 

литературы, в том числе литератур народов России, а также на 

формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во 

внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса  к 

литературе, чтению, образованию, книжной культуре. Задачи, 

связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования 

прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного 

целого с учётом историко-литературной обусловленности, 

культурного контекста и связей с современностью с использованием 

теоретиколитературных знаний и представления об историко-

литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием 

представления о специфике литературы как вида искусства и умением 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и 

содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, 

проблем, способствующих осмыслению художественной картины 

жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской 

позиции.  Задачи, связанные с осознанием обучающимися 

коммуникативноэстетических возможностей языка и реализацией их в 

учебной деятельности и  в дальнейшей жизни, направлены на 

расширение представлений  об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение 

разными способами информационной переработки текстов  с 

использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

Интернет). В соответствии с ФГОС СОО литература является 

обязательным предметом на данном уровне образования. Общее число 

часов, рекомендованных для изучения литературы, – 204 часа: в 10 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе –  102 часа (3 часа в 

неделю).    

Математика В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой 

деятельности невозможно стать образованным современным 

человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в жизни после школы реальной необходимостью 



становится непрерывное образование, что требует полноценной 

базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число 

специальностей, связанных  с непосредственным применением 

математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических 

областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг 

обучающихся, для которых математика становится значимым 

предметом, существенно расширяется.   

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её 

предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: 

пространственные формы и количественные отношения от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических 

идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей 

жизни приходится выполнять достаточно сложные расчёты и 

составлять несложные алгоритмы, находить нужные формулы и 

применять их, владеть практическими приёмами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виду 

таблиц, диаграмм  и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. Одновременно 

с расширением сфер применения математики в современном обществе 

всё более важным становится математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках.  

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся 

точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на 

базовом уровне являются: формирование центральных 

математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, 

переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; подведение обучающихся на доступном для них уровне 

к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, 

понимание математики как части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; формирование 

функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях  и при 

изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический 

аппарат  для решения практико-ориентированных задач, 



интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 340 

часов: в 10 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 

часов (5 часов  в неделю).   

Физика Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний  об окружающем мире. Школьный курс физики – 

системообразующий  для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. 

Использование и активное применение физических знаний определяет 

характер и развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, 

транспорта, освоения космоса, получения новых материалов  с 

заданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной 

вклад  в формирование естественно-научной картины мира 

обучающихся,  в формирование умений применять научный метод 

познания при выполнении ими учебных исследований.  В основу 

курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд 

идей, которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически 

завершённым, он содержит материал из всех разделов физики, 

включает как вопросы классической, так и современной физики. Идея 

генерализации. В соответствии с ней материал курса физики 

объединён вокруг физических теорий. Ведущим в курсе является 

формирование представлений о структурных уровнях материи, 

веществе и поле. Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает 

использование гуманитарного потенциала физической науки, 

осмысление связи развития физики с развитием общества, а также с 

мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает 

знакомство  с широким кругом технических и технологических 

приложений изученных теорий и законов.  Идея экологизации 

реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящённых экологическим проблемам современности, которые 

связаны  с развитием техники и технологий, а также обсуждения 

проблем рационального природопользования и экологической 

безопасности. Стержневыми элементами курса физики на уровне 

среднего общего образования являются физические теории 

(формирование представлений  о структуре построения физической 

теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных 

представлениях о природе, границах применимости теорий, для 

описания естественно-научных явлений и процессов).   

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  

формирование интереса и стремления обучающихся к научному 

изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; формирование 

умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств; формирование представлений о роли физики 



для развития других естественных наук, техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач  в 

процессе изучения курса физики на уровне среднего общего 

образования: приобретение системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, включая механику, молекулярную 

физику, электродинамику, квантовую физику и элементы 

астрофизики; формирование умений применять теоретические знания 

для объяснения физических явлений в природе и для принятия 

практических решений  в повседневной жизни;  

освоение способов решения различных задач с явно заданной 

физической моделью, задач, подразумевающих самостоятельное 

создание физической модели, адекватной условиям задачи; понимание 

физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду;   

овладение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, анализа и интерпретации информации, 

определения достоверности полученного результата; создание 

условий для развития умений проектно-исследовательской, 

творческой деятельности. На изучение физики (базовый уровень) на 

уровне среднего общего образования отводится 136 часов: в 10 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю),  в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендованным, учитель делает выбор 

проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся.   

Химия 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. Реализуется химическое 

образование обучающихся на уровне среднего общего образования 

средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение 

которого определены в программе  по химии с учётом специфики 

науки химии, её значения в познании природы и  в материальной 

жизни общества, а также с учётом общих целей и  принципов, 

характеризующих современное состояние системы среднего общего 

образования в Российской Федерации. Так, например, при 

формировании содержания предмета «Химия» учтены следующие 

положения о специфике и значении науки химии. 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. 

Главными целями изучения предмета «Химия» на базовом уровне (10-

11 кл.) являются: формирование системы химических знаний как 

важнейшей составляющей естественно-научной картины мира, в 



основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и 

теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание сущности 

доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с 

историей их развития и становления;  

формирование и развитие представлений о научных методах познания 

веществ и химических реакций, необходимых для приобретения 

умений ориентироваться в мире веществ и химических явлений, 

имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни;  

развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением 

и объяснением химического эксперимента, соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами. 

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 научнопопулярной 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. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии – 68 часов:  

в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

Биология 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. Большое значение биология 

имеет также для решения воспитательных и развивающих задач 

среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение 

биологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, 

коммуникационных и информационных навыков, эстетической 

культуры, способствует интеграции биологических знаний с 

представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, 

химии и географии. Названные положения о предназначении учебного 

предмета «Биология» составили основу для определения подходов к 

отбору и структурированию его содержания, представленного в 

программе по биологии. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – 

овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной 

организации живых систем разного ранга и приобретение умений 

использовать эти знания  для грамотных действий в отношении 

объектов живой природы и решения различных жизненных проблем.  

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология»  на базовом 

уровне обеспечивается решением следующих задач: освоение 

обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, 

законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой  

для формирования представлений о естественно-научной картине 

мира, о методах научного познания, строении, многообразии и 

особенностях живых систем разного уровня организации, 

выдающихся открытиях и современных исследованиях  в биологии;  

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных  и 

творческих способностей в процессе анализа данных о путях развития 

в биологии научных взглядов, идей и подходов к изучению живых 

систем разного уровня организации;  

становление у обучающихся общей культуры, функциональной 

грамотности, развитие умений объяснять и оценивать явления 

окружающего мира живой природы на основании знаний и опыта, 

полученных при изучении биологии;  

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение 

биологических знаний в практической деятельности человека, 

развитии современных медицинских технологий и 

агробиотехнологий;  

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

 осознание ценности биологических знаний для повышения уровня 

экологической культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни  

для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью, обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний. В системе среднего 

общего образования «Биология», изучаемая  на базовом уровне, 

является обязательным учебным предметом, входящим в состав 

предметной области «Естественно-научные предметы».  Общее число 

часов, рекомендованных для изучения биологии – 68 часов:  в 10 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

Информатика Курс информатики на уровне среднего общего образования является 



завершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в 

области информатики и информационно-коммуникационных 

технологий, он опирается  на содержание курса информатики уровня 

основного общего образования и опыт постоянного применения 

информационно-коммуникационных технологий, даёт теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета 

«Информатика» ориентированы в первую очередь на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области;   

умение решать типовые практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной 

области;  осознание рамок изучаемой предметной области, 

ограниченности методов и инструментов, типичных связей с другими 

областями знания. Основная цель изучения учебного предмета 

«Информатика» на базовом уровне для уровня среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 

10–11 классах должно обеспечить: сформированность представлений 

о роли информатики, информационных и коммуникационных 

технологий в современном обществе; сформированность основ 

логического и алгоритмического мышления; сформированность 

умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев  с 

определённой системой ценностей, проверять на достоверность и 

обобщать информацию;  

сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий  на жизнь человека в обществе, понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий;  

принятие правовых и этических аспектов информационных 

технологий, осознание ответственности людей, вовлечённых в 

создание и использование информационных систем, распространение 

информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, 

научноисследовательской и творческой деятельности, мотивации 

обучающихся  к саморазвитию. На изучение информатики (базовый 

уровень) отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 

11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения 

может быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей 

программы и поурочного планирования. 

История 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.  Последовательность изучения тем в рамках 

программы по истории в пределах одного класса может 

варьироваться.    

География 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 классе.  

Иностранный 

(английский 

язык) 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит 

важное место в системе среднего общего образования и воспитания 

современного обучающегося в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание 

роли языка как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые 

обучающимися при изучении иностранного языка, находят 

применение в образовательном процессе при изучении других 

предметных областей, становятся значимыми для формирования 

положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы 

на формирование как метапредметных, так и личностных результатов 

обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная 

с усилением общественных запросов на квалифицированных и 

мобильных людей, способных быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком как доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям, 



расширяющим возможности образования и самообразования, одно из 

важнейших средств социализации, самовыражения и успешной 

профессиональной деятельности выпускника общеобразовательной 

организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и 

вторым, расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков 

соответствует стратегическим интересам России в эпоху 

постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает общение, 

учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что 

позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении 

переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения 

поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и соответственно воплощается в личностных, 

метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык 

признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и 

самореализации (в том числе в профессии), инструмент развития 

умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях; одно из средств воспитания качеств 

гражданина, патриота, развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и 

народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый 

уровень владения английским языком) на уровне среднего общего 

образования провозглашено развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письменной речи);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, пунктуационными, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными 

темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского 

языка, разных способах выражения мысли в родном и английском 

языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к 

культуре, традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств английского языка 

при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие 



общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе 

овладения иностранным языком формируются ключевые 

универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, социально-трудовую и 

компетенцию личностного самосовершенствования.  

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). 

Обществознание 

(профиль) 

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 учебноисследовательской 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 

духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период 

ранней юности, правового сознания, политической культуры, 

экономического образа мышления, функциональной грамотности, 

способности к предстоящему самоопределению в различных областях 

жизни: семейной, трудовой, профессиональной; освоение системы 

знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для 

предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия 

современного общества, его социокультурное многообразие, единство 

социальных сфер и институтов, человека как субъекта социальных 

отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование 

общественных отношений; развитие комплекса умений, направленных 

на синтезирование информации из разных источников (в том числе 

неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения 

образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, 

выполнения типичных социальных ролей, выбора стратегий 

поведения в конкретных ситуациях осуществления коммуникации, 



достижения личных финансовых целей, взаимодействия с 

государственными органами, финансовыми организациями; овладение 

навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения с использованием инструментов (способов) социального 

познания, ценностных ориентиров, элементов научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в 

различных областях общественной жизни и в сферах межличностных 

отношений, создание условий для освоения способов успешного 

взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами и решения 

значимых для личности задач, реализации личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

общества, профессионального выбора, поступления в образовательные 

организации, реализующие программы высшего образования, в том 

числе по направлениям социальногуманитарной подготовки. Общее 

число часов, рекомендованных для изучения 272 часа: в 10 классе – 

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

Обществознание 

(базовый 

уровень) 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодёжи 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. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском 

обществе и направлениях его развития в современных условиях, об 

основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению 

Отечеству, приверженности национальным ценностям. Целями 

обществоведческого образования на уровне среднего общего 

образования 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 духовнонравственных 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, 

соответствующей современному уровню научных знаний  и 

позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения образовательной программы, 

представленным в ФГОС СОО; овладение умениями получать, 



анализировать, интерпретировать и систематизировать социальную 

информацию из различных источников, преобразовывать ее и 

использовать для самостоятельного решения учебнопознавательных, 

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 семейнобытовой 

сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных 

фактов, поведения людей и собственных поступков. С учетом 

преемственности с уровнем основного общего образования 

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 обучающихся, мотивирующей 

креативное мышление и участие в социальных практиках. Отличие 

содержания обществознания 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 среднего общего образования общее 

количество рекомендованных учебных часов на изучение 

обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в неделю при 34 

учебных неделях. 

Трудные 

вопросы 

истории 

         Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по истории, примерной программы по истории общего 

образования, Программы воспитания МБОУ «Ярская СОШ №1» 

(приказ № 132 от 26.05.2021 г). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1.   История России. 6 класс. // под ред. А.В. Торкунова. -  В 2 частях.- 

М.: Просвещение, 2015. 

2. История России. 7 класс. // под ред. А.В. Торкунова. -  В 2 частях.- 

М.: Просвещение, 2016. 

3. История России. 8 класс. // под ред. А.В. Торкунова. -  В 2 частях.- 

М.: Просвещение, 2016. 

4. История России. 9 класс. // под ред. А.В. Торкунова. -  В 2 частях.- 

М.: Просвещение, 2018 

5. История России. 10 класс. // под ред. А.В. Торкунова. -  В 3 частях.- 

М.: Просвещение, 2019.       

Программа предусматривает формирование и развитие компетенции 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего использования, 

включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей 

информации, презентаций выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств ИКТ и сети интернет. 

Автор программы оставляет за собой право перераспределять часы в 

тематическом планировании в связи с экстремальными ситуациями 

(низкая температура, карантин и т.д.) 

Программа рассчитана на 34 часа по 1 часу в неделю 

Актуальные 

вопросы 

обществознания 

Рабочая программа элективного  курса «Актуальные вопросы 

обществознания» предназначена для учащихся 11 класса, 

мотивированных на изучение обществознания, и рассчитана на 34 

часа.  

Рабочая программа элективного курса по 

обществознанию  11  класс    составлена  на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.04. 2012 года; 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию  и авторской программы  «Обществознание» 10-11 

классы.   Авторы : Л. Н. Боголюбов  (руководитель авторского 

коллектива), академик РАО;  

Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, 



кандидат педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат 

педагогических наук. Издательство « Просвещение», 2009; 

-Основной образовательной программы среднего общего образования  

Необходимость разработки данной программы обусловлена запросами 

учеников в осмыслении и понимании наиболее сложных и 

дискуссионных вопросов обществознания. 

Элективный  курс «Актуальные вопросы обществознания» относится 

к предметной области «Общественные науки». Курс даст возможность 

не только повысить уровень освоения знаний, но и повысить степень 

овладения необходимыми интеллектуальными умениями, 

мыслительными операциями, способами деятельности  

Программа предусматривает формирование и развитие компетенции 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего использования, 

включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей 

информации, презентаций выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств ИКТ и сети интернет. 

Автор программы оставляет за собой право перераспределять часы в 

тематическом планировании в связи с экстремальными ситуациями 

(низкая температура, карантин и т.д.) 

Проблемные 

вопросы 

обществознания 

Рабочая программа элективного  курса «Проблемные вопросы 

обществознания» предназначена для учащихся 11 класса, 

мотивированных на изучение обществознания. Рабочая программа 

элективного курса по обществознанию  11  класс    составлена  на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.04. 2012 года; 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию  и авторской программы  «Обществознание» 10-11 

классы.   Авторы : Л. Н. Боголюбов  (руководитель авторского 

коллектива), академик РАО;  

Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, 

кандидат педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат 

педагогических наук. Издательство « Просвещение», 2009; 

-Основной образовательной программы среднего общего образования  

Необходимость разработки данной программы обусловлена запросами 

учеников в осмыслении и понимании наиболее сложных и 

дискуссионных вопросов обществознания. 

Элективный  курс «Актуальные вопросы обществознания» относится 

к предметной области «Общественные науки». Курс даст возможность 

не только повысить уровень освоения знаний, но и повысить степень 

овладения необходимыми интеллектуальными умениями, 

мыслительными операциями, способами деятельности  

Программа предусматривает формирование и развитие компетенции 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего использования, 

включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей 

информации, презентаций выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств ИКТ и сети интернет. 



Срок реализации программы 1 год в количестве 34 часов ( 1 ч. в 

неделю) 

Автор программы оставляет за собой право перераспределять часы в 

тематическом планировании в связи с экстремальными ситуациями 

(низкая температура, карантин и т.д.) 

Секреты 

русской 

орфографии 

Структура курса выстроена в соответствии с УМК под редакцией  Т.А. 

Ладыженской. Темы, рассматриваемые в программе, не выходят за 

рамки обязательного содержания учебной образовательной 

программы, однако они   расширяют базовый курс. Поэтому данная 

программа будет способствовать совершенствованию и развитию 

знаний, умений и навыков, предусмотренных программой по русскому 

языку. Эти знания, умения, навыки, вызывая познавательный интерес, 

позволят учащимся в дальнейшем успешно пройти итоговую 

государственную аттестацию.  

В программе представлены все принципы современной русской 

орфографии (морфологический, фонетический, традиционный, 

лексико-синтаксический, словообразовательно-грамматический). 

Принцип группировки тем соответствует определенным этапам 

усвоения языкового материала.  В этом состоит отличительная 

особенность данной программы от уже существующих.  

  Программа предусматривает формирование и развитие 

компетенции обучающихся  в области использования  

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

использования, включая владение ИКТ, поиском, построением и 

передачей информации, презентаций выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств ИКТ и сети интернет. 

Автор программы оставляет за собой право перераспределять часы в 

тематическом планировании в связи с экстремальными ситуациями 

(низкая температура, карантин и т.д.) 

Курс реализации программы – 1 год, согласно учебному плану школы 

34 часа (1 час в неделю). 

Русский язык Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык 

русского народа. Как государственный язык и язык межнационального 

общения русский язык является средством коммуникации всех 

народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного отношения 

к русскому языку; формированию интереса и уважения к языкам и 

культурам народов России и мира; развитию эмоционального 

интеллекта, способности понимать и уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 

является в школе не только предметом изучения, но и средством 

овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, 

естественных, математических и других наук. Владение русским 

языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения 

других учебных предметов, на процессы формирования 

универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации 

и самоконтроля. 



Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и 

социальному сотрудничеству в повседневной и профессиональной 

деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования 

освоены основные теоретические знания о языке и речи, 

сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в 

большей степени на совершенствование умений эффективно 

пользоваться языком в разных условиях общения, повышение речевой 

культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого 

общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой 

речи во всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и 

этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных 

умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-

бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование 

готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 

учебной и практической деятельности. 

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. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих 

целей: 

 осознание и проявление общероссийской 

гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и 

языку межнационального общения на основе расширения 

представлений о функциях русского языка в России и мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности многонационального народа России; о 



взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском языке традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование ценностного отношения к русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного 

развития и формирования социальных взаимоотношений; 

понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, 

для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры 

на основе овладения основными понятиями культуры речи 

и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и 

расширение круга используемых языковых средств; 

совершенствование коммуникативных умений в разных 

сферах общения, способности к самоанализу и самооценке 

на основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование 

умений текстовой деятельности, анализа текста с точки 

зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 

дополнительной информации; развитие умений чтения 

текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и др.); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и 

использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об основных 

правилах орфографии и пунктуации, об изобразительно-

выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые 

единицы разных уровней, умений применять правила 

орфографии и пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, 

недопущения использования нецензурной лексики и 

иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют 

общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень 

которых содержится в нормативных словарях. 

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). 

 

 

 

  

 


