
Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» 

(10-11 классы) на 2024-2025 уч.год (ФГОС СОО) 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Федерального государственного стандарта среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, от 29.06.2017 № 613);

 Примерной программы среднего общего образования по иностранным языкам 

(английский); с учетом авторской рабочей программы к УМК «Английский в 

фокусе» по английскому языку авт. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др., 

2023.

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ

«Дубенская СОШ»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.

 Учебного плана МБОУ «Дубенская СОШ»

 

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранный 

язык» и характеризуется следующими особенностями: межпредметностью, 

комплексностью, полифункциональностью. Предмет «Английский язык» наряду с другими 

языковыми учебными предметами закладывает основы филологического образования 

учащихся, расширяет их лингвистический кругозор, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

 

В 10-11 классах (базовый уровень) совершенствуются приобретенные ранее знания, 

навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает 

степень самостоятельности школьников и их творческой активности. В старшей школе 

усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно - 

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

 

Данная программа предоставляет учащимся возможность освоить учебный материал 

курса на базовом уровне и рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Программа реализуется на основе линии УМК «Spotlight» «Английский язык в 

фокусе»: 

 Английский язык, 10 класс/ Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»,2023

 Английский язык, 11 класс/ Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»,2023



Данный УМК соответствует ФГОС СОО, включён в Федеральный перечень учебников, 

входит в список учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

общеобразовательных программ в ОУ. 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;

 развитие УУД, необходимых для осуществления проектных и исследовательских 

форм деятельности:

 формирование готовности и способности к самостоятельному и непрерывному 

изучению английского языка после окончания школы, дальнейшее 

профессиональное самоопределение и осознание значимости английского языка для 

самообразования, профессионального роста и всей дальнейшей жизни.

 

Задачи курса: 

 

 расширить лингвистический кругозор обучающихся; обобщить ранее изученный 

языковой материал, необходимый для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на До пороговом уровне (А2);

 использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другой справочной 

литературы;

 развивать умение ориентироваться в письменном и аудио тексте на иностранном 

языке;

 развивать умение обобщать информацию, выделять ее из различных источников;

 использовать выборочный перевод для достижения понимания текста;

 участвовать в проектной деятельности меж предметного характера, в том числе с 

использованием Интернета;

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры 

англоязычных стран.

 

Требования к результатам обучения 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, мета предметных и предметных 

результатов согласно требованиям ФГОС СОО. 

 

Личностные результаты освоения курса отражают: 

 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем;

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества;

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной);

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек, курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;



 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;

 сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной среды;

 приобретение опыта природоохранной деятельности.

 

Метапредметные результаты формируют: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы;

 умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную (включая внешкольную) деятельность;

 умение использовать различные ресурсы для достижения целей;

 умение выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других, эффективно разрешать конфликты;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников.

 

Предметные результаты 

 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.

 

Для оценки достижения образовательных результатов учащихся программа 

предусматривает проведение стартовой диагностики (входной контроль), 

промежуточного контроля, итогового контроля, тестовых заданий, работ над 

учебными проектами. 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (Английский язык)» 

 

I. Предметное содержание речи 

 

 Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 

 Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ жизни. 

 Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

 Природа и экология. Научно-технический прогресс. 



II. Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

 

 Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога-обмена 

мнениями. Объём диалога – 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2–3 минуты. 

 

Монологическая речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) 

с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания – 12–15 фраз. Продолжительность монолога 

2–2,5 минуты. 

 

Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа 

текста: сообщение, рассказ, диалог интервью, беседа на бытовые темы, объявления, 

реклама. Время звучания текстов для аудирования до 2-х минут. 

 

Чтение 

 

 Умение читать и понимать аутентичные тексты различных жанров с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/запрашиваемой информации. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 

 заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма 100–140 

слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

 

II. Языковые знания и навыки 

 

Орфография 



 Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексикограмматический минимум 

порогового уровня. 

 

Фонетическая сторона речи 

 Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

 

 Систематизация лексических единиц, изученных в 2–9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики старшей школы в объёме 1400 лексических единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

 Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, 

антонимов. 

 Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия). 

 Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными 

словами, новыми словами, образованными продуктивными способами 

словообразования, и новыми значениями известных слов. 

 

Грамматическая сторона речи 

 Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных 

форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). 
 

 Развитие соответствующих грамматических навыков. 

 Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) 

школе. 

 

III. Компенсаторные умения 

 

Совершенствование следующих умений: 

 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; 

 использовать переспрос и словарные замены в процессе устного общения. 

 

IV. Метапредметные и специальные учебные умения 



Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: 

 

 использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; 

 извлекать информацию на разных уровнях (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

 выделять нужную информацию из различных источников на английском языке, в 

том числе из Интернета и обобщать её; 

 фиксировать содержание сообщений; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

 находить ключевые слова; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного 

анализа; использовать выборочный перевод. 

 

V. Социокультурные знания и умения 

 Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого 

языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, 

выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 
Структура рабочей программы. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку; 

2) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
3) Планируемые результаты освоения учебного предмета: личностные, метапредметные и 
предметные результаты; 

4) содержание учебного предмета, курса; 

5) календарно-тематическое планирование; 

Формы контроля. 

Контроль осуществляется по всем видам речевой деятельности: говорению, чтению, письму, 

аудированию на основе критериального оценивания по 5-балльной системе (текущий, 

промежуточный, тематический, итоговый контроль). Формы контроля: - тесты по чтению, тестовые 

задания по грамматике и лексике, аудированию, предполагающие правильный выбор из нескольких 

вариантов; - контроль монологической и диалогической речи по предложенным ситуациям; - 

контроль навыков письма по предложенным ситуациям и образцу, защита проектов. Средства 

контроля: - использование материалов УМК, - контрольные измерительные материалы (КИМ). 

 
 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета
Обществознание

 (углублённый уровень)
10-11 классы 

2024-2025 учебный год

Рабочая  программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый уровень)
(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по
обществознанию,  обществознание)  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,
планируемые результаты освоения программы по обществознанию.

Пояснительная записка.
Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на

основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего
образования,  в  соответствии   с  Концепцией  преподавания  учебного  предмета
«Обществознание»  (Концепция  преподавания  учебного  предмета  «Обществознание»  в
образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих  основные
общеобразовательные  программы  2018  г.),  а  также  с  учётом  федеральной  программы
воспитания. Рабочая  программа по обществознанию углублённого уровня реализует принцип
преемственности примерных рабочих образовательных программ основного общего и среднего
общего  образования  и  ориентирована  на  расширение  и  углубление  содержания,
представленного в федеральной рабочей программе по обществознанию базового уровня.

Учебный предмет «Обществознание» выполняет ведущую роль  в  реализации школой
функции интеграции молодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает условия
формирования  российской  гражданской  идентичности,  освоения  традиционных  ценностей
многонационального российского народа, социализации старших подростков, 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, х 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  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 социальногуманитарной подготовки.

Общее  число  часов,  рекомендованных  для  изучения  272  часа  - 
 часов:  в  10  классе  –  136  часов  (4  часа  в  неделю),  в  11  классе  - 136  часов  (4  часа  
в неделю).



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

Физическая культура 

10-11 класс (базовый уровень) 

2024-2025 учебный год 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (далее 

соответственно – программа по физической культуре, физическая культура) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физической культуре. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

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 

мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 



В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре 

представляется системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел 

«Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастики, 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, – 136 

часа: в 10 классе – 68 часа (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часа (2 часа в неделю). 



Аннотация 

на рабочую программу по ОБЗР в 10-11 классах 

в 2024/2025 учебном году 

Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" 

(далее - ОБЗР) разработана на основе требований к результатам освоения образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной 

рабочей программы воспитания и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ОП СОО. 

 

Целями изучения предмет на уровне основного общего 

образования являются: 
 

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение 

основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями 

личности, общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и 

механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечивают 

готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Всего на изучение учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего 

образования отводится 68 часов (по 34 часа в каждом классе). 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

Основы безопасности жизнедеятельности, 10-11 классы/ Ким С.В., Горский 

В.А., Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 



https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/ 



Аннотации к рабочим программам История 5-9 класс 2024-2025 учебный год 
Рабочая программа составлена на основе: 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

 на основе Примерной основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования по истории (далее - ПООП СОО) 

 Рабочая программа по всеобщей истории 5-9 классы. – Всеобщая история. 

Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение, 

2011. 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ. 

Рекомендации по использованию и интерпретации результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников основной школы в новой форме в 2012 году.  

Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания 

методической помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные 

методики обучения. 

Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «История», устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и 

темам курса. 

Место учебного предмета «История» в системе основного 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 школьника, 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. 

Задачами изучения истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 



 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирноисторическом процессе; 

 воспитание учащихся 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; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 340, в 5-9 классах 

по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах 

одного класса может варьироваться. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

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.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, 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. 

Задачами изучения истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 



 воспитание учащихся 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; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «История» базовым учебным планом: в 5—8 классах по 2 учебных часа в 

неделю при 34 учебных неделях и 2 учебных часа в неделю при 33 учебных неделях в 

9 классе. 

УМК: 

 Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая; под ред. А.А. 

Искандерова — М. : Просвещение, 2014. 

 Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. М. : 

Просвещение, 2014. 

 Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800 . 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. Ю. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина 

— М. : Просвещение, 2014 

 Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900 . 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. Ю. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина 

— М. : Просвещение, 2014 

 Всеобщая истории. Новейшая история 9 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ А. Ю. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина — М. : 

Просвещение, 2020 

 «История России. С древнейших времён до начала ХVI века». 6 класс. Под 

редакцией Торкунова «Просвещение», 2019. 

 «История России. ХVI – ХVII век». 7 класс. Под редакцией Торкунова 

«Просвещение», 2020 

 «История России. ХVIII век». 8 класс. Под редакцией Торкунова 

«Просвещение», 2020 

 «История России. ХIХ век». 9 класс. Под редакцией Торкунова «Просвещение», 

2018 

 «История России. ХХ-XXI века». 10-11 класс. Под редакцией Торкунова 

«Просвещение», 2018 

 

  



Аннотации к рабочим программам по истории 10, 11 классы (базовый уровень) 

2023-2024 учебный год 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, 

история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по истории. 

Пояснительная записка. 

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 школьника, 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. 

Задачами изучения истории являются: 

 углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной 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; 

 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. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 102, в 10-11 классах 

по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС СОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучения истории (базовый 

уровень) 

Рабочая программа разработана из расчета 138 часов: 68 часов в 10 классе (2 

часа в неделю) или 68 часов в 11 классе (2 часа в неделю). 

УМК: 

 Всеобщая история, новейшая история. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. 

Авторы: Сорока-Цюпа О С., под. ред. А. О. Чубарьяна. М. Просвещение, 2018 г. 

 История России.10 общеобр. организаций.В 3 ч. Под ред. А.В. Торкунова. - М. 

Просвещение, 2018 г. 

 



Аннотации к рабочим программам по предметам учебного плана
основной образовательной программы среднего общего

образования

2024 – 2025 учебный год

5-9 класс

Математика

Рабочая программа по математике для учащихся 5-9 классов
разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования с учётом
и современных мировых требований, предъявляемых к
математическому образованию, и традиций российского
образования, которые обеспечивают овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу для непрерывного
образования и саморазвития, а также целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития учащихся. В рабочей
программе учтены идеи и положения Концепции развития
математического образования в Российской Федерации. Основные
линии содержания курса математики в 5-9 классах: «Числа и
вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и
неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и
их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и
статистика». В соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования
математика является обязательным предметом на данном уровне
образования. В 5-9 классах учебный предмет «Математика»
традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5-6
классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра»
(включая элементы статистики и теории вероятностей) и
«Геометрия». Настоящей программой вводится самостоятельный
учебный курс «Вероятность и статистика». На изучение математики в
5—6 классах отводится 5 учебных часов в неделю в течение каждого
года обучения, в 7-9 классах 6 учебных часов в неделю в течение
каждого года обучения, всего 952 учебных часа.



10-11

Математика

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 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 рабочей
программе учтены идеи и положения «Концепции развития
математического образования в Российской Федерации» В
соответствии с названием концепции, математическое образование
должно, в частности, предоставлять каждому обучающемуся
возможность достижения уровня математических знаний,
необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе.
Основные линии содержания курса математики в 10-11 классах:
«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения»,
«Уравнения и неравенства»), «Начала математического анализа»,
«Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение
геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные
линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с
собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в
тесном контакте и взаимодействии. Сформулированное в
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего
общего образования требование «владение методами доказательств,
алгоритмами решения задач; умение формулировать определения,
аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач» относится ко всем курсам, а
формирование логических умений распределяется по всем годам
обучения на уровне среднего образования. Настоящей рабочей
программой предусматривается изучение учебного предмета
«Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала
математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика».
Формирование логических умений осуществляется на протяжении
всех лет обучения в старшей школе, а элементы логики включаются



в содержание всех названных выше курсов. В учебном плане на
изучение математики (базовый уровень) в 10—11 классах отводится
по 6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего
408 учебных часов: в 10 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 11
классе - 204 часа (6 часов в неделю). Общее число часов для
изучения учебного курса «Математика» (профильный уровень) - 544
часа: в 10 классе - 272 часа (8 часов в неделю), в 11 классе -272 часа
(8 часов в неделю).
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