
Аннотация к рабочей программе
по предмету «Русский язык» (базовый уровень) СОО

        Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Концепции
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых
результатов  среднего  общего  образования  и  авторской  программы  Н.Г.  Гольцова,  И.В.
Шамшина «Русский язык. 10-11 классы».

        Программа состоит из следующих разделов: пояснительной записки, включающей общую
характеристику  учебного  предмета,  указание  на  его  место  в  учебном  плане,  результаты
изучения  курса  (личностные,  метапредметные  и  предметные),  а  также  содержание  курса,
примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
Русский язык и литература: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшина «Русский язык. 10-11 классы» – М.:
Русское слово, 2019.

        Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации,  язык  межнационального  общения  народов  России,  язык  великой  русской
литературы.
Русский язык является одним из рабочих языков в Организации Объединённых Наций (ООН) и
в других международных организациях. Положение русского языка в России и в современном
мире определяет значение предмета «Русский язык и литература. Русский язык» в школе.

        В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
(полного)  общего  образования  целями  обучения  русскому  языку  на  углублённом   уровне
служат:

-  общечеловеческой  культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории,  языка  и  культуры  русского  и
других  народов;  расширение  знаний  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного
пространства России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной и
мировой культуры; патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами
русского языка;
- многофункциональной развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого языкового
уровня;  языковой норме,  её  функциях  и  вариантах;  функционально-стилистической системе
русского  языка;  нормах   речевого   поведения  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения;
формирование представлений о речевой деятельности,  её основных  видах  и  особенностях
организации; совершенствование навыков чтения, слушания, говорения и письма;
- личных языковых уровней, а также явления переходности;
систематизация  и  обобщение  знаний  по  орфографии  и  пунктуации,  повышение  языкового
чутья;  формирование  умений  лингвистического  анализа  текстов  разной  функциональной  и
жанровой  принадлежности,  оценки  изобразительно-выразительных  возможностей
художественного текста;
-  редактирования  текстов,  разными   методами   поиска,   анализа  и  обработки  научной
информации, в том числе представленной в электронном виде;
- расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений нормативного
словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в соответствии с
содержанием и условиями речевого общения, а также умения оценивать устные и письменные
высказывания  с  точки  зрения  эффективности  достижения  поставленных  коммуникативных



задач;
- формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения лингвистического
эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и
навыков  по  разным  предметам  гуманитарного  цикла;  развитие  способности  использовать
результаты  исследования  в  процессе  практической  речевой  деятельности  и  подготовки  к
продолжению образования по избранному профилю;
- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений для
осуществления  межличностного  и  межкультурного  общения;  формирование  готовности  к
получению  профильного  высшего  образования,  способности  использовать  разные  формы
учебно-познавательной деятельности в вузе.

При  построении  программы  для  достижения  этих  целей  учитывались
следующие принципы:
• формирование и развитие лингвистической концепции служит надёжной основой
для совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это
принципиальное  положение  определяет  теснейшую  связь  теоретической  и
практической частей курса;
• систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических
сведений  в  логической  последовательности)  способствует  формированию
целостного  представления  о  системе  русского  языка,  его  закономерностях  и
тенденциях  развития.  Системный  характер  изложения  лингвистической  теории
позволяет углубить и расширить объём теоретических сведений, установить между
ними системные связи, что имеет большое методическое значение;
• изучение языка способствует развитию мышления;
• изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое значение для
патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся;
• функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении речи;
•  большое  значение  для  понимания  современного  состояния  языка  имеет  обращение  к  его
истории и т. д.

Место предмета в учебном плане
Содержание обучения русскому языку в данной программе рассчитано на 34-35 часов в каждой
параллели (при 1 часе русского языка в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Русский язык»
Углублённый  уровень  изучения  русского  языка  в  10—12  классах  предполагает  достижение
выпускниками  средней  (полной)  школы  следующих  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов. 

Личностными  результатами  освоения  выпускниками  средней  школы  программы  по
русскому языку на углублённом уровне являются: 
1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как основе
гражданской  идентичности;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления
национальной культуры; 
2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 
3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения; 
4) осознание своего места в поликультурном мире; 
5)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 
6)  потребность  саморазвития,  в  том  числе  речевого,  понимание  роли  языка  в  процессах



познания; 7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
8)  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми;  сформированность  навыков
сотрудничества; 
9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 
10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по
русскому языку на углублённом уровне являются: 
1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками,
не допускать конфликтов; 
2) владение навыками познавательной,  учебно-исследовательской и проектной деятельности;
использование  различных  методов  познания;  владение  логическими  операциями  анализа,
синтеза, сравнения; 
3)  способность  к  самостоятельному  поиску  информации,  в  том  числе  умение  пользоваться
лингвистическими словарями; 
4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников; 
5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом; 
6)  умение  выражать  своё  отношение к  действительности и  создавать  устные и  письменные
тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий
общения, адресата и т. д.); 
7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 
8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать
деятельность; 
9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 
10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта.

Предметными  результатами  освоения  выпускниками  средней  школы  программы  по
русскому языку на углублённом уровне являются: 
1)  сформированность  представлений  о  лингвистике  как  части  общечеловеческого
гуманитарного  знания,  основных  направлениях  развития  русистики,  выдающихся  учёных-
русистах; 
2)  сформированность  представлений  о  языке  как  знаковой  системе,  закономерностях  его
развития, функциях языка; 
3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятельность,
речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
текст,  признаки  и  категории  текста;  типы  и  стили  речи;  литературный  язык,  нормы
литературного  языка;  основные  аспекты  культуры  речи;  устная  и  письменная  форма  речи;
синонимика русского языка; источники расширения словарного состава современного русского
языка; 
4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 
5)  владение знаниями о языковой норме,  её функциях и вариантах;  практическое овладение
основными нормами современного литературного языка; 
6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 
7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными видами
анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи; 
8)  сформированность  умений  анализировать  языковые  явления  и  факты,  допускающие
неоднозначную интерпретацию; 
9) владение различными приёмами редактирования текстов; 
10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров; 
11)  сформированность  умений  проводить  лингвистический  эксперимент  и  использовать  его



результаты в речевой практике.

Аннотация к рабочей программе
по предмету «Литература»  СОО

Рабочая программа по литературе для 10-12 классов составлена в соответствии с
основными  положениями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего  общего  образования,  на  основе  примерной  Программы  общего  образования  по
литературе,  авторской  программы  по  литературе  Ю.В.  Лебедева  (М.:  Просвещение,  2016),
учебного плана ГАПОУ «Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий»
на 2020-2021 учебный год.

Обоснование выбора программы
Для  реализации  рабочей  программы  выбран  учебно-методический  комплект,
ориентированный на базовый уровень изучения литературы и содержащий необходимый
материал по всем разделам Примерной программы:

       Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В. П. 
Журавлева, Ю. В. Лебедева. 10-11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : 
базовый уровень / А. Н. Романова, Н. В. Шуваева; [под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева]. 
— М.: Просвещение, 2019. Актуальность
Литература — базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в  эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и
национального  самосознания,  без  чего  невозможно  духовное  развитие  нации  в  целом.
Специфика  литературы  как  школьного  предмета  определяется  сущностью  литературы  как
феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многооб-разие
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на
читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.

   Изучение  литературы  на  базовом  уровне  сохраняет  фундаментальную  основу  курса,
систематизирует  представления  учащихся  об  историческом  развитии  литературы,  позволяет
учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы.
Курс  строится  с  опорой  на  текстуальное  изучение  художественных  произведений,  решает
задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.

Изучение  литературы  на  ступени  основного  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;



развитие  эмоционального  восприятия  художественного  текста, образного  и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания
авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в
ряду  других  искусств,  потребности  в  самостоятельном  чтении  художественных
произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  формы  и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
овладение умениями  чтения и  анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного  использования  русского  литературного  языка  при  создании  собственных
устных и письменных высказываний.
К важнейшим личностным результатам изучения литературы в средней (полной) школе 
относятся следующие убеждения и качества:
осознание своей идентичности как человека русской культуры, наследника классической 
гуманитарной традиции;
освоение нравственно - эстетических ценностей нации и человечества, гуманистических 
традиций родной литературы;
осмысление  художественно-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,
способность к определению своего отношения к идеалам автора, пониманию собственной
и чужой позиции;
понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность.

Основные задачи:
приобретение  знаний  по  чтению  и  анализу  художественных  произведений  с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы;
овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения 
художественных и
текстов, в том числе и чтения наизусть;
свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 
произведений;
навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 
характеристики героя;
отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;
овладение способами свободного владения письменной речью;
освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций;
приобретение навыка по написанию сочинений по литературе в формате ЕГЭ.



Место учебного предмета «Литература» в учебном плане
На изучение предмета отводится 136 часов. В том числе: в 10 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 11 классе – 68 часа (2 часа в неделю), в 12 классе – 68 часа (2 часа в неделю).

Учебники, реализующие рабочую программу в 10-12 классах:

Лебедев Ю. В. Литература. 10 класс. Базовый уровень. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2020  

Литература. 11 класс. Базовый уровень. В 2 ч. Под ред. В. П. Журавлева. — М.: Просвещение, 
2020

Виды и формы контроля:

Промежуточный
- устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика,

художественный) главы, несколько глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесе,
критической статьи;

- выразительное чтение;
- заучивание наизусть стихотворных текстов;

Устный или письменный ответ на вопрос;
- устное словесное рисование;
- комментированное чтение;
- характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 

художественных произведений;
- установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства;
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру;
- анализ  (в  том  числе  сравнительный)  текста,  выявляющий  авторский  замысел  и

различные  средства  его  воплощения;  определение  мотивов  поступков  героев  и
сущности конфликта;

- выявление языковых средств художественной особенности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения;

- подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с 
изучаемым художественным произведением;

- работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и
мемуарами современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.);

- составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к 
книге, фильму, спектаклю;

- создание сценариев литературных или литературно-музыкальных композиций;
- участие в дискуссии, заседание круглого стола, утверждение и доказательство своей 

точки зрения с учётом мнения оппонентов.
Итоговый:



- написание сочинения на основе и по мотивам литературных произведений;
- письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос;
- творческий зачет;
- защита проектов.

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.

Форма  организации  образовательного  процесса: классно-урочная  система,
фронтальный  опрос,  парная,  групповая  и  индивидуальная  работа,  лекция  с  элементами
беседы,  уроки  -  практикумы,  самостоятельная  работа,  беседы,  написание  сочинений,
практикумы.

Технологии:
 тестовая технология;
информационно-коммуникационная технология;
технология проблемного обучения;
интернет-ориентированные технологии;
исследовательский метод;
индивидуальное и дифференцированное обучение,

Рабочая  программа  среднего  (полного)  общего  образования  сохраняет  преемственность  с
Рабочей программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного
произведения  как  незаменимого  источника  мыслей  и  переживаний  читателя,  как  основы
эмоционального и
интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам
отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик
и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные
способности учащихся,  воспитывать любовь и привычку к чтению.  Основными критериями
отбора  художественных  произведений  для  изучения  в  школе  являются  их  высокая
художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность
ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особеннос-тям, а также культурно-
исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.

Планируемые результаты образования

Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви

и уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  на-стоящее
многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества; усвоение



гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед  Родиной  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  старшими  и  младшими  товарищами  в  процессе  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видах
деятельности;

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни
во  всех  ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;

осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценностей
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;



умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
смысловое  чтение;  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить
общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  с  учетом
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.

Предметные результаты:
понимание  ключевых проблем изученных произведений русского фольклора  и  фольклора
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—
XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных
в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;
умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному
из  литературных  родов  и  жанров;  понимать  и  формулировать  тему, идею,  нравственный
пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного
или нескольких произведений;
определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных
средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-художественного  содержания
произведения (элементы филологического анализа);



владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при  анализе  литературного
произведения;

 приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и  культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;
авторской позиции и свое отношение к ней;
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и

адекватное восприятие;
 умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с  использованием

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или
прочитанному  тексту,  создавать  устные  монологические  высказывания  разного  типа,  вести
диалог;

 написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,  проблематикой
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные
и общекультурные темы;

 понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

 понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-
выразительных  языковых  средств  в  создании  художественных  образов  литературных
произведений.

Аннотация к рабочей программе
по предмету «Родная литература (чувашская)» СОО

Рабочая  программа  по  родной  (чувашской)   литературе  для  СОО  составлена  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,
«Примерной основной образовательной программы среднего общего образования» и авторской
программы Пушкина В.Н. 

   Данная программа предназначена для организации процесса обучения родной (чувашской)
литературе в  образовательном учреждении  среднего  общего  образования  на  основе  учебников
«Чувашская литература» автора-составителя Пушкина В.Н. 

  Рабочая  программа  включает  четыре  раздела:  пояснительную  записку;  планируемые
результаты  изучения  предмета;  предметное  содержание   с  темами  курса;  тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
        В  10-11классах  русскоязычной  общеобразовательной  школы предусмотрено  системное
изучение чувашской литературы в качестве отдельной дисциплины. При этом учебный процесс
осуществляется на русском языке. 
      «Родная (чувашская) литература» -  базовая учебная дисциплина, формирующая духовный
облик  и  нравственные  ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в
эмоциональном,  интеллектуальном  и  эстетическом  развитии  школьника,  в  формировании  его
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в
целом. 

Национально-региональный  компонент  отражает  специфику  этнических,  экономических,
культурно-исторических  и  других  особенностей  конкретной  республики,  края,  области. Для
формирования и развития национального самосознания учащихся необходима соответствующая
среда  –  родной  язык,  быт  и  культура,  традиции,  привычное  географическое  окружение  и  т.п.
Непременным  условием,  является  и  национально  ориентированная  система  образования,
обеспечивающая  приобщение  к  культуре,  литературе  своего народа  и  региона,  освоение  норм
литературного  языка  нации,  знание  ее  истории.  Эти  цели  могут  быть  достигнуты только при
правильном учете национально-языковых особенностей двух главных категорий обучающихся, для
которых  родным  является  тот  или  иной  государственный  язык  республики  –  чувашской  или
русский.

Специфика  литературы  как  школьного  предмета  определяется  сущностью  литературы  как
феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие
человеческого бытия  в  художественных образах.  Она  обладает  большой силой воздействия  на
читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Изучение



предмета  «Родная  (чувашская)  литература»  способствует  расширению  и  углублению
гуманитарных  знаний  обучающихся.  Оно  ориентировано  на  воспитание  и  развитие  качеств
личности,  отвечающих  требованиям  современного  информационного  общества,  задачам
построения  российского  гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога
культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава. 

Учебный  предмет  «Родная  (чувашская)  литература»  тесно  связан  с  предметом  «Родной
(чувашский)  язык»  как  средство повышения  уровня  владения  родным языком и  правильности
речи,  обогащения  словарного  запаса,  формирования  функциональной  грамотности.  А  также
предмет  связан  с  «Русской  литературой»,  что  дает  возможность  выхода  на  диалог  русской  и
чувашской литератур и культур.     

Курс "Родная (чувашская) литература"  входит в учебный план и рассчитан на 68 часов в год в
10 и 11 классах (из расчёта 2 часа в неделю, в том числе из них 1,5 часа - аудиторные, 0,5  часа -
самообразование).

Содержание и методика преподавания чувашской литературы подчинены целям приобщения
обучающихся  10–11  классов  к  литературе  как  искусству  слова,  дальнейшего  ознакомления  и
приобщения  учащихся  к  чувашской  национальной  культуре.  Главное  внимание  уделяется
знакомству  с произведениями наиболее талантливых мастеров художественного слова, их вкладом
в чувашскую и общероссийскую культуру. Наряду с закреплением понятий, освоенных на уроках
русской литературы, учащимся предоставляется возможность их обогащения и расширения в ходе
анализа  образной  системы  и  художественно-изобразительных  средств  из  творческого арсенала
чувашских писателей. При отборе произведений для обязательного изучения в основу положены
три  критерия:  их  художественная  ценность,  выражение  в  них  социально  значимых,
общечеловеческих ценностей и идеалов и место произведения в истории чувашской литературы.
Чтение  художественных  произведений  оказывает  существенное  влияние  не  только  на
интеллектуальное, но и на духовное, психологическое развитие учащихся. Важно выработать у них
умение критически подойти к изучаемому произведению, а также к явлениям действительности,
отображенным  в  художественном  творчестве.  Художественное  произведение  воссоздается
сознанием ученика в  трансформированном виде, в соответствии с подготовленностью (уровень
знаний,  жизненный опыт, моральные принципы, художественный вкус и т.д.).  Учитель должен
учитывать степень этой подготовленности. Возрастные особенности учащихся старших классов,
уровень  интеллектуального  и  нравственного  развития  позволяют  им  достаточно  хорошо
разбираться  в  сложных  моральных  вопросах,  формировать  оценочные  позиции,  применять
исторический  подход  к  явлениям  художественной  культуры.  Поэтому  в  10–11  классах
целесообразен аспектный анализ художественного произведения. Здесь уместны такие аспекты:
конкретно-исторический,  социологический,  нравственный,  философский.  Основой  анализа
является выявление эстетической и гражданской позиции автора. Проблемно-тематический метод
используется как основной в анализе художественного текста. 

Учебную деятельность учащихся в старших классах целесообразно организовывать в форме
лекций  и  семинаров.  Лекция  является  методом  устного  изложения  материала.  Преподаватель
должен выбрать наиболее рациональные, доходчивые способы передачи учащимся необходимой
информации,  помня о  том,  что живая речь  учителя  эффективно воздействует  на  восприятие и
запечатление новых знаний. В соответствии с дидактическими задачами лекции делятся на виды:
установочные, вводные, обзорные, монографические, обобщающие лекции. 

Роль  семинаров  в  системе  занятий  по  чувашской  литературе  заключается  в  развитии
индивидуальных  способностей  учащихся  в  процессе  овладения  ими  опытом  учебно-
познавательной деятельности.  Особенность семинара – самостоятельное добывание учащимися
новой информации из первоисточников (художественной, научной, критико-литературоведческой
литературы и т.д.). 

Учителю  представлено  право  определять  последовательность  изучения  тем  и  отдельных
произведений;  решать  вопрос  о  глубине  анализа  того  или  иного  произведения,  избрать  методы,
приемы,  формы  занятий,  распределять  учебное  время  на  освоение  программного  материала,
определять виды и системы устных и письменных работ.

Аннотация к рабочей программе
по предмету «Иностранный язык (английский)» СОО



 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» составлена в соответствии с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования,  Примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),  приказом Минобрнауки РФ от 20.05.2020 №254  «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные
программы  общего  образования  и  имеющих  государственную  аккредитацию,  на  2020/2021
учебный год», авторской программы авторов Афанасьевой О.В., Дули Д., Михеевой И.В. для 10-11
классов.

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в
образовательном учреждении среднего общего образования на основе линии УМК «Английский в
фокусе – 10-11» (“Spotlight”) авторов Афанасьевой О.В., Дули Д., Михеевой И.В. 

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность
изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Рабочая  программа  включает  четыре  раздела:  пояснительную  записку;  планируемые
результаты  изучения  предмета;  предметное  содержание  с  темами  курса;  тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

Основное  назначение  иностранного  языка  состоит  в  формировании  коммуникативной
компетенции,  т.е.  способности  и  готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и
межкультурное общение с носителями языка.

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и
др.); 

- многоуровневостью  (с  одной  стороны  необходимо  овладение  различными
языковыми  средствами,  соотносящимися  с  аспектами  языка:  лексическим,  грамматическим,
фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью  (может  выступать  как  цель  обучения  и  как  средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством
передачи  ее  другим,  иностранный язык  способствует  формированию у  школьников  целостной
картины  мира.  Владение  иностранным  языком  повышает  уровень  гуманитарного  образования
школьников,  способствует  формированию  личности  и  ее  социальной  адаптации  к  условиям
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный  язык  расширяет  лингвистический  кругозор  учащихся,  способствует
формированию  культуры  общения,  содействует  общему  речевому  развитию  учащихся.  В  этом
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию
основ филологического образования школьников.

Рабочая  программа  нацелена  на   реализацию  личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного,  социокультурного  и   деятельностного   подходов  к  обучению
иностранному языку (в том числе английскому).

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса
личность  ученика,  учет  его  способностей,  возможностей  и  склонностей,  предполагает  особый
акцент  на  социокультурной  составляющей  иноязычной  коммуникативной  компетенции.  Это
должно  обеспечить  культуроведческую  направленность  обучения,  приобщение  школьников  к
культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны,
умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.

Программа рассчитана на 68 часов в 10 и 11 классах (2 учебных часа в неделю).
Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины используется как

традиционные  (объяснительно-иллюстративные  методы),  так  и  инновационные  технологии
проектного, игрового, проблемного, ситуативно-ролевого, коммуникативно-диалогового обучения.

Формы  контроля: опрос,  проверочные  и  контрольные  работы,  диктанты,  защита
проектов, презентация  работ,  защита  рефератов,  ролевая  игра,  лексико-грамматические  тесты,



аудирование - проверка восприятия и понимания на слух аутентичных текстов, чтение с разными
стратегиями (проверка умения читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и
точностью  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от  вида  чтения:  с  пониманием
основного  содержания  (ознакомительное);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее);  с
выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации  (просмотровое/поисковое
чтение), контроль диалогической речи, контроль монологической речи, контроль письменной речи.

Аннотация к рабочей программе
 по учебному предмету «История» СОО

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10-12 классов составлена на основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. От 03.07.2016)«Об образовании

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 15.07.2016)
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего

образования;
 Основной образовательной программы среднего общего образования УКП  ГАПОУ

«ЧТТСТ»

Программа  составлена  с  учетом  преподавания  на  русском  языке-  государственном  языке
Российской  Федерации.  Преподавание  может  быть  организовано  с  помощью  электронных
технологий.
В соответствии с требованиями Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации»,  
ФГОС     СОО,

Учебники: Всеобщая история: с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс: учеб. Для 
общеобразоват. учреждений:базовый уровень В.И. Уколова, А.В. Ревякин. Под редакцией А.О. 
Чебарьяна; Рос акад. Наук, Рос акад образования, издательство «Просвещения»-4-е изд. – 
М.;Просвещение 2017- 368 с.

1) Н. С. Борисов «История России с древнейших времен до конца XVII века» 

2) А. А. Левандовский «История России XVIII—XIX веков». 

3)Учебник : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений; Улунян Ар. А., Сергеев Е. Ю., 
Коваль Т. В., Хромова И. С. 

4) А. А. Левандовского, Ю. А. Щетинова, С. В. Мироненко «История России. XX — начало 
XXI века» для 11 класса

Главной целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по основным этапам  развития российского государства и общества, а также 
современного образа России.

Место предмета «История» в учебном плане.
Данная программа рассчитана на  обязательное изучение истории в объёме 138 часов
В результате изучения учебного предмета «История»на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

демонстрировать умение сравнивать и обобщать



историческиесобытияроссийскойимировойистории,выделятьееобщиечертыинациональныеособен
ностиипониматьрольРоссиивмировомсообществе;
устанавливатьаналогиииоцениватьвкладразныхстранвсокровищницумировойкультуры
определять место и время создания исторических документов;
проводитьотборнеобходимойинформацииииспользоватьинформациюИнтернета,телевиденияидруг
ихСМИприизученииполитическойдеятельностисовременныхруководителейРоссиииведущихзаруб
ежныхстран;
характеризоватьсовременныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемотечественнойивсемирнойистор
ии;
пониматьобъективнуюисубъективнуюобусловленностьоценокроссийскимиизарубежнымиисторич
ескимидеятелямихарактераизначениясоциальныхреформиконтрреформ,  внешнеполитических
событий, войн и революций;

использоватькартографическиеисточникидляописаниясобытийипроцессовновейшейотечественной
историиипривязкиихкместуивремени;

представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,графиковидр.,заполнятьконтурнуюкарту
;

соотноситьисторическоевремя,историческиесобытия,действияипоступкиисторическихличностейХ
Хвека;
анализироватьиоцениватьисторическиесобытияместногомасштабавконтекстеобщероссийскойимир
овойисторииХХвека;
обосновыватьсобственнуюточкузренияпоключевымвопросамисторииРоссииНовейшеговременисоп
оройнаматериалыизразныхисточников, знание  исторических  фактов,  владение
исторической терминологией;
– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
– применять полученные знания при анализе современной политики России;
– владеть элементами проектной деятельности.
Виды и формы контроля:

 текущий,
 фронтальный,
 индивидуальный,
 итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ

Промежуточная аттестация проводится в мае месяце 2020 – 2021 учебного года. Форма 
промежуточной аттестации – контрольная работа.

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Обществознание» СОО

Данная рабочая программа по обществознанию для 10 – 12 класса составлена на основе 
следующих нормативных и учебно-методических документов:

1.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования.

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования.
3.  Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего
общего образования.

4.  Основной образовательной программы среднего общего образования УКП при ГАПОУ
«ЧТТСТ»

5. Учебного плана и календарного учебного графика УКП при ГАПОУ «ЧТТСТ» на 2020 –
2021 учебный год.

Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  использование  УМК  и  учебников  по



обществознанию (базовый уровень) 10 и 11 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства

ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

2)  гражданскую  позицию  как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,
осознающего свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,
обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития

науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6)  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном мире,  готовность  и  способность
вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать  для  их  достижения,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной и других  видах
деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении

всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;

10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды;  приобретение  опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.

Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем;  способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной



деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов,
умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее -
ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и
этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8)  владение языковыми средствами -  умение ясно,  логично  и  точно излагать  свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
9)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.

Предметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  для  учебных
предметов  на  базовом  уровне  ориентированы  на  обеспечение  преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения основной
образовательной  программы  должны  обеспечивать  возможность  дальнейшего  успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:
сформированность  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,

российской  гражданской  идентичности,  поликультурности,  толерантности,  приверженности
ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных

реалий;
сформированность  умений  обобщать,  анализировать  и  оценивать  информацию:  теории,

концепции,  факты,  имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем,  с
целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Общественные  науки»  включают

предметные результаты изучения учебных предметов:
«Обществознание»  (базовый  уровень)  –  требования  к  предметным  результатам  освоения

учебного предмета «Обществознание» должны отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве

и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и

другие связи социальных объектов и процессов;
4)  сформированность  представлений об основных тенденциях и возможных перспективах

развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать

последствия принимаемых решений;
7)  сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации,  умений  поиска

информации  в  источниках  различного типа  для  реконструкции  недостающих  звеньев  с  целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,  социального  поведения,
основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка,  способности  к  личному



самоопределению и самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин; 

 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  правового
самосознания, толерантности,  приверженности  гуманистическим  и  демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 освоение  системы  знаний  об  экономической  и  иных  видах  деятельности  людей,  об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека  и  гражданина,  для  последующего  изучения  социально-экономических  и
гуманитарных  дисциплин  в  учреждениях  системы  среднего  и  высшего
профессионального образования или для самообразования;

 овладение  умениями  получать  и  критически  осмысливать  социальную  (в  том  числе
экономическую  и  правовую)  информацию,  анализировать,  систематизировать
полученные  данные;  освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества
и государства;

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий,  в  семейно-бытовой  сфере;  для  соотнесения  своих  действий  и
действий  других  людей  с  нормами  поведения,  установленными законом;  содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Виды и формы контроля:
 текущий,
 фронтальный,
 индивидуальный,
 итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ

Промежуточная аттестация проводится в мае месяце 2020 – 2021 учебного года. Форма 
промежуточной аттестации – контрольная работа.



Аннотация к рабочей программе
по предмету «Математика»(базовый уровень) СОО

Рабочая программа по математике  для 10-12 классов составлена на основе Закона
РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федерального  компонента
государственного  стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного  приказом
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред.  от 31.01.2012 г) «Об утверждении
Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного  общего  образования)»,  Примерной
программы  основного  общего  образования  (Сборник  нормативных  документов.
Математика. Федеральный компонент государственного стандарта), Примерных программ
по  алгебре  и   по  геометрии,  10-11  классы.  Программа  конкретизирует  содержание
предметных тем образовательного стандарта  и  дает примерное распределение учебных
часов по разделам курса. Рабочая программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам
образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного
предмета.

Организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение  этапов
обучения,  структурирование  учебного  материала,  определение  его  количественных  и
качественных  характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  содержательного
наполнения промежуточной аттестации обучающихся.

Рабочая  программа  по  математике  для  10-12  классов  составлена  на  основе
авторской  программы  по  алгебре  и  началам  математического  анализа  10-12  кл.  Ш.А.
Алимова, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, и др   по геометрии 10-12 составлена на основе
авторской программы  под редакцией Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова.

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета
в  соответствии  с  целями  изучения  математики,  которые  определены  стандартом.
Обучение осуществляется по следующим учебникам в 2020-2023 года:

 1Алимов  Ш.А.   и  др.  Алгебра  и  начала  математического  анализа  10-11 классы
базовый и углубленный уровни М: Просвещение 2019 г.

2.Атанасян  Л.С. и др. Геометрия 10-11кл. М.: Просвещение, 2014 г. - 2019 г.
Срок реализации рабочей программы  3 года.

     Изучение  математики  на  ступени  среднего  полного  образования  направлено  на
достижение следующих целей:
* овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
* интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственных  математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных  представлений,
способности к преодолению трудностей;
* формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;



* воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
     Задачами  среднего  (полного)  общего  образования  являются  развитие  интереса  к
познанию  и  творческих  способностей  обучающегося,  формирование  навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.

Математическое  образование  в  средней  школе  складывается  из  следующих
содержательных  компонентов  (точные  названия  блоков):   алгебра  и  начала  анализа;
геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей
совокупности  они  отражают  богатый  опыт  обучения  математике  в  нашей  стране,
учитывают  современные  тенденции  отечественной  и  зарубежной  школы  и  позволяют
реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационноемком и
практически  значимом  материале.  Эти  содержательные  компоненты,  развиваясь  на
протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют
в учебных курсах.
     Алгебра и начала анализа   нацелена на формирование математического аппарата для
решения  задач  из  математики,  смежных  предметов,  окружающей  реальности.  Язык
алгебры подчеркивает значение математики как   языка для построения математических
моделей, процессов и явлений реального мира.
      Предметные умения, навыки и способы деятельности.
     В ходе изучения математики в  курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
     - проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов;
     -  использования  различных  языков  математики  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации и доказательства;
     - решение широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой
деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач;
     -  планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности:  выполнения  и
самостоятельного  составления  алгоритмических  предписаний  и  инструкций  на
математическом  материале;  использования  и  самостоятельного  составления  формул на
основе  обобщения  частных  случаев  и  результатов  эксперимента;  выполнения  расчетов
практического характера;
     -  построения  и  исследования  математических  моделей  для  описания  и  решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки
результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным
опытом;
     -  самостоятельной  работы  с  источниками  информации,  анализа,  обобщения  и
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.

Цель  изучения  курса  геометрии  в  Х-ХII  классах   -  систематическое  изучение
свойств геометрических тел в пространстве,  развитие пространственных представлений
обучающихся,  освоение  способов  вычисления  практически  важных  геометрических
величин и дальнейшее развитие логического мышления обучающихся.

Изучение  математики  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на
достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,

алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для
обучения  в  высшей  школе  по  соответствующей  специальности,  в  будущей
профессиональной деятельности;



 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом
уровне,  для  получения  образования  в  областях,  не  требующих  углубленной
математической подготовки;

 воспитание  средствами  математики  культуры  личности:  отношения  к

математике  как  части  общечеловеческой  культуры: знакомство  с  историей  развития
математики,  эволюцией  математических  идей,  понимания  значимости  математики  для
общественного прогресса.

 В результате изучения курса геометрии учащиеся должны:
 выполнять чертеж по условию стереометрической задачи;

 понимать стереометрические чертежи;

 решать задачи на вычисление геометрических величин, проводя необходимую

аргументацию;

 решать несложные задачи на доказательство;

 строить сечения геометрических тел. 

Личностные результаты.
 Формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в
мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных
интересов.

 Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки и общественной  практики.

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной,
учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности.

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли  в  устной и письменной речи,

понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры.

 Критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные 

высказывания,  отличать  гипотезу  от  факта.

 Креативность мышления, находчивость, активность  при  решении  геометрических

задач.

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности.



 Способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач, 

решений, рассуждений.

Метапредметные результаты.
 Умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных  задач.
Умение осуществлять  контроль  по результату и  по способу действия  на  уровне
произвольного внимания и вносить не- обходимые коррективы.

 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной

задачи, её объективную трудность  и  собственные  возможности  её решения.

 Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,

установления  аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора 
оснований  и  критериев,  установления  родовидовых связей.

 Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы.

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,

модели и схемы для решения учебных и познавательных  задач.

 Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с 

учителем  и  сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли
участников,  общие способы работы; умение работать в группе:  находить общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение.

 Формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в

области  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентности).

 Формирование первоначальных представлений об идеях и  о методах математики

как об универсальном языке науки и техники,  о  средстве  моделирования  явлений 
и процессов.

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других

дисциплинах, в окружающей жизни.

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации.



 Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации,  интерпретации,  аргументации.

 Умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать 

необходимость  их проверки.

 Умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть

различные стратегии решения задач.

 Понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в

соответствии с предложенным алгоритмом.

 Умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для

решения учебных математических проблем.

 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач

исследовательского   характера.

Место  учебного  предмета  «Математика»  в  учебном  плане.  Учебный  план
основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования   ФГОС   для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации  предусматривает  обязательное
изучение математики (алгебра и начала математического анализа + геометрия) на уровне
среднего общего образования. В том числе учебным планом предусмотрено:  в 10 классе –
51+34 час, в 11 классе – 51+34 час, в 12 классе – 68 +34.

Система  оценки  планируемых  результатов. Возрастающие  требования  к
воспитанию  обучающихся,  формированию  у  нее  чувства  ответственности,
организованности  и  дисциплины  требуют  решительного  искоренения  проявления
формализма в оценке знаний учащихся, преодоления процентомании.

Объективная,  правильная  и  своевременная  оценка  знаний,  умений  и  навыков
учащихся  имеет  большое  воспитательное  значение.  Она  способствует  повышению
ответственности  школьников  за  качество  учебы,  соблюдению  учебной,  трудовой,
общественной дисциплины, вырабатывает требовательность учащихся к себе, правильную
их самооценку, честность, правдивость. При оценке знаний преподавателем учитываются
их глубина и прочность, проверяется умение школьников свободно и вполне сознательно
применять  изучаемый  теоретический  материал  при  решении  конкретных  учебных  и
практических задач, при создании собственных высказываний в устной или письменной
форме; умение излагать свои мысли связно, логически последовательно, грамматически
правильно.

«Нормы  оценки...»  призваны  обеспечивать  одинаковые  требования  к  знаниям,
умениям  и  навыкам  учащихся  по  математике.  В  них  устанавливаются:  1)  единые
нормативы оценки знаний,  умений и навыков;  2)  объем различных видов письменных
работ;  3) количество отметок за различные виды письменных работ.

  Оцениваются только такие знания, умения и навыки учащихся, над которыми они
работали или работают к моменту проверки.

Проверка знаний, умений и навыков может проводиться как с целью определения
их  сформированности  по  этапам  обучения  (текущий  контроль),  так  и  для  подведения
итогов работы за год (итоговый контроль).

С  целью  повышения  ответственности  учащихся  за  качество  знаний  учитель,
выставляя оценку, не только объявляет, но и объяснить ее. Это относится к оценкам как за
устные ответы, так и за все виды письменных работ.



Уровень знаний учащихся по математике в 10—12 классах устанавливается путем
устного  опроса  (знание  правил,  определений,  алгоритмов  для  решения  практических
задач) и выполнения различных упражнений, письменных контрольных работ.

1.Оценка устных ответов учащихся.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

-  полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и
учебником;
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и
символику, в определенной логической последовательности;
-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
-показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой
ситуации при выполнении практического задания;
-продемонстрировал  знание  теории  ранее  изученных  сопутствующих  тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя;
возможны  одна  –  две  неточности  при  освещение  второстепенных  вопросов  или  в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания преподавателя.

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание
ответа;
-допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,
исправленные после замечания преподавателя;
-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные после замечания преподавателя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для усвоения программного материала;
-имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов
преподавателя;
-ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
-при  достаточном  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
-не раскрыто основное содержание учебного материала;
-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
-допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов преподавателя.
Оценка («5»,  «4»,  «3»)  может  ставиться  не  только за  единовременный ответ  (когда  на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный
во времени,  т. е.  за  сумму ответов,  данных учеником на протяжении урока (выводится
поурочный балл),  при условии,  что в  процессе  урока не  только заслушивались  ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

Оценка письменных контрольных работ.
Ответ оценивается отметкой «5», если:

-работа выполнена полностью;
-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;



-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не
является следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях:
-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
-допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
-допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах
или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
-допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  обучающийся  не  обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Преподаватель  может  повысить  отметку  за  оригинальный  ответ  на  вопрос  или
оригинальное  решение  задачи,  которые  свидетельствуют  о  высоком  математическом
развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо
других заданий.

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки
(грубые и негрубые) и недочёты.

Грубыми считаются ошибки:
-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
-незнание наименований единиц измерения;
-неумение выделить в ответе главное;
-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
-неумение делать выводы и обобщения;
-неумение читать и строить графики;
-неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
-потеря корня или сохранение постороннего корня;
-отбрасывание без объяснений одного из них;
-равнозначные им ошибки;
-вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
-логические ошибки.

К негрубым ошибкам следует отнести:
-неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков
второстепенными;
-неточность графика;
-нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно  продуманный  план  ответа
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
            Недочетами являются:
нерациональные приемы вычислений и преобразований; небрежное выполнение записей,
чертежей, схем, графиков.

Выведение итоговых оценок.  За полугодие  и учебный год ставится итоговая оценка.
Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по 
математике: усвоение теоретического материала, овладение умениями применения 
теоретического материала применять к решению практических, исследовательских задач.

     Итоговая оценка выводиться как среднее арифметическое предшествующих оценок.
Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем



показателям ко времени выведения этой оценки. 

Аннотация к рабочей программе
по предмету «Информатика»  СОО

Рабочая  программа  по  информатике  и  информационно-коммуникационным
технологиям (далее ИКТ) составлена в соответствии с ФГОС для 10 класса и на основании
Федерального компонента для 11 класса Государственного стандарта среднего (полного)
общего образования, а также авторской программы И.Г.Семакина и Е.К.Хеннер.

Данная рабочая программа призвана обеспечить базовые знания учащихся средней
(полной)  школы,  т.е.  сформировать  представления  о  сущности  информации
иинформационныхпроцессов,развитьалгоритмическоемышление,являющеесянеобходимой
частью  научного  взгляда  на  мир,  познакомить  учащихся  с  современными
информационными технологиями.

Описание  УМК и  его  соответствие  общим целям  среднего общего образования
согласно требованиям ФГОС. Основной принцип, которым руководствовались авторы при
разработке  учебного  курса  для  преподавания  информатики  на  базовом  уровне,
заключается в соблюдении требованиям ФГОС.

 Удовлетворение всем требованиям ФГОС обеспечивает полный набор компонен-
тов УМК.

Данный  учебно-методический  комплект  (УМК)  обеспечивает  обучение  курс  у
информатики на базовом уровне и включает в себя:

-учебник «Информатика» базового уровня для 10 класса (авторы: Семакин И. Г.,Хеннер
Е. К., Шеина Т. Ю.);

-учебник «Информатика» базового уровня для 11 класса (авторы: Семакин И. Г.,Хеннер
Е. К., Шеина Т. Ю.);
     -задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И. Г., Хеннера Е. К.;
     -методическое пособие для учителя;
     -электронное приложение.

Методической  системой  обучения  предусмотрено  использование  цифровых
образовательных  ресурсов  (ЦОР)  по  информатике  из  Единой  коллекции  ЦОР  (school-
collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru).

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направленона
достижение следующих целей:

1. освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в
формирование  современной  научной  картины  мира,  роль  информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;

2. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные  технологии,  в  том  числе  при  изучении  других  школьных
дисциплин;

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем  освоения  и  использования  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при
изучении различных учебных предметов;

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;

5. приобретение  опыта  использования  информационных  технологий  в
индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том  числе
проектнойдеятельности.

Основные задачи программы:

http://fcior.edu.ru/


1. Мировоззренческая задача: раскрытие  роли информации  и информационных
процессов  в  природных,  социальных  и  технических  системах;   понимание
назначения  информационного  моделирования  в  научном  познании  мира;
получение  представления  о  социальных  последствиях  процесса  информа-
тизации общества. 

2. Углубление  теоретической  подготовки:  более  глубокие  знания  в  области
представления  различных  видов  информации,  научных  основ  передачи,
обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования.

3. Расширение  технологической  подготовки:  освоение  новых  возможностей
аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся
операционные  системы,  прикладное  программное  обеспечение  общего
назначения.  Приближения  степени  владения  этими  средствами  к
профессиональному уровню. 

4. Приобретение  опыта  комплексного  использования  теоретических  знаний  (из
области  информатики  и  др.  предметов)  и  средств  ИКТ  в  реализации
прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

Все перечисленные позиции в совокупности составляют основы информационно-
коммуникационной  компетентности,  которыми  должны  овладеть  выпускники  полной
средней школы. В современном обществе происходят интеграционные процессы между
гуманитарной и научно-технической сферами. 

Связаны они, в частности, с распространением методов компьютерного моделиро-
вания  (в  том  числе  и  математического)  в  самых  разных  областях  человеческой
деятельности.

Учащиеся  приобретают  знания  и  умения  работы  на  современных
профессиональных ПК и программных средствах,  включая оптические диски,  сканеры,
модемы, Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой
текстовыми графическим  редакторами,  электронными таблицами,  СУБД,  мультимедий-
ными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических
работ по всем темам программы.

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базовогоуровня для
старшей  школы  расширяют  и  углубляют  следующие  содержательные  линии  курса
информатики в основной школе:
- линию информации и информационных процессов   (определение информации, измере-
ние  информации,  универсальность  дискретного  представления  информации;  процессы
хранения,  передачи  и  обработка  информации  в  информационных  системах;  информа-
ционные основы процессов управления).
-  линию  моделирования  и  формализации  (моделирование  как  метод  познания:
информационное  моделирование:  основные  типы  информационных  исследование  на
компьютере информационных моделей из различных предметных областей).
-  линию  информационных  технологий  (технологии  работы  с  текстовой  и  графической
информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки
числовой информации с помощью электронных мультимедийных технологий).
- линию компьютерных коммуникаций (информационные глобальных сетей, организация
и информационные услуги Интернет).
- линию социальной информатики (информационные ресурсы общества,информационная
культура, информационное право, информационная безопасность)

Содержание  учебника  инвариантно  к  типу  ПК  и  программного  обеспечения.
Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школемоделей
компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения.

Текущий  контроль  усвоения  материала  осуществляется  устного/письменного
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темампроверяются письменными



тестовыми заданиями,  практическими работами.  На  учебных и  практических  занятиях
обращается внимание учащихся насоблюдение требований безопасности труда, пожарной
безопасности, производственной санитарии и личной гигиены.

Место предмета в базисном учебном плане Федеральный базисный учебный план
для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации  отводит  102  часа  для
обязательного изучения информатики иинформационных технологий на ступени полного
(общего)  образования  на  базовом уровне.  В  том числе  в  Х классе  –  34  учебных часа
(аудиторные занятия) из расчета 1 учебный час в неделю, в XI классе – 17 учебных часов
(аудиторные занятия) из расчета 0,5 учебных часа (аудиторные занятия)  в неделю и  0,5
учебных часа (самостоятельные занятия)   в неделю,  в  XII классе –  34 учебных часа
(аудиторные занятия)  из расчета 1 учебный час в неделю.

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Физика» СОО

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Физика»  для  СОО  составлена  в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, на основе Примерной программы по физике для среднего
общего  образования,  Программы  по  физике  для  10-11  классов  к  предметной  линии
учебников Г.Я.  Мякишева,  Б.Б.  Буховцева и др./Под ред.  Н.А.  Парфентьевой,  учебного
плана УКП ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии.

Важной  отличительной  особенностью  данной  программы  является  соответствие
основным положениям  системно-деятельностного подхода  в  обучении с  учетом ФГОС
СОО, ее направленность на усвоение теоретических знаний и решение теоретических и
экспериментальных  задач,  формирование  навыков  метапредметных  и  личностных
результатов через универсальные учебные действия.

Курс  физики  направлен  на  достижение  следующих  целей,  обеспечивающих
реализацию когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к  обучению
физике: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих
в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики,  оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;  методах
научного познания природы;

  овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по
физике  для  объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ;
практического  использования  физических  знаний;  оценивать  достоверность
естественнонаучной информации; 

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей в  процессе  приобретения знаний и умений по физике с  использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;

  воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы;
использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем  естественнонаучного
содержания;  готовности  к  морально-этической  оценке  использования  научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 



 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Планируемые результаты образования 
Личностные результаты: 
 воспитание  Российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к

Отечеству, прошлое  и  настоящее  многонационального народа  России;  осознание  своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества,  сформированность
познавательных  интересов  на  основе  развития  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся; формирование ценностного отношения к культурному наследию
России.

  положительное отношение к российской физической науке; 
 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
  умение управлять своей познавательной деятельностью. 
Метапредметные результаты:
  использование  умений  различных  видов  познавательной  деятельности

(наблюдение,  эксперимент,  работа  с  книгой,  решение  проблем,  знаково-символическое
оперирование информацией и др.);

  применение  основных  методов  познания  (системно-информационный анализ,
моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей
действительности; 

 владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез,  анализ,
синтез,  оценка,  сравнение,  обобщение,  систематизация,  классификация,  выявление
причинно-следственных связей, поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном
контекстах; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации
(проявление инновационной активности);

  умение определять цели,  задачи деятельности,  находить  и  выбирать  средства
достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по реализации
цели; 

 использование различных источников для получения физической информации; 
 умение выстраивать эффективную коммуникацию. Предметные результаты: 
 давать  определения  изученных  понятий;   объяснять  основные  положения

изученных теорий;
  описывать  и  интерпретировать  демонстрационные  и  самостоятельно

проведенные  эксперименты,  используя  естественный  (родной)  и  символьный  языки
физики; 

 самостоятельно  планировать  и  проводить  физический  эксперимент,  соблюдая
правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

 исследовать физические объекты, явления, процессы; 
 самостоятельно  классифицировать  изученные  объекты,  явления  и  процессы,

выбирая основания классификации;
  обобщать знания и делать обоснованные выводы;
  структурировать  учебную  информацию,  представляя  результат  в  различных

формах (таблица, схема и др.);
  критически  оценивать  физическую  информацию,  полученную  из  различных

источников, оценивать ее достоверность; 



 объяснять  принципы  действия  машин,  приборов  и  технических  устройств,  с
которыми  каждый  человек  постоянно  встречается  в  повседневной  жизни,  владеть
способами обеспечения безопасности при их использовании, оказания первой помощи при
травмах,  связанных  с  лабораторным  оборудованием  и  бытовыми  техническими
устройствами;

  самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на
методологию  физики  как  исследовательской  науки  и  используя  различные
информационные источники;

  применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения
практических  задач,  встречающихся  как  в  учебной  практике,  так  и  в  повседневной
человеческой жизни; 

 анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды
бытовой  и  производственной  деятельности  человека,  связанной  с  использованием
техники.

Виды и формы контроля: 
   текущий (в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и физических

диктантов);
   промежуточный (в форме проверочных контрольных работ).

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 
На изучение предмета отводится на уровне среднего образования – 138 учебных

часов. В том числе: в 10 классе (очно-заочное обучение) – 34 часа (количество аудиторных
часов  в  учебном  плане  зависит  от  наполняемости  класса),  в  11  классе  (очно-заочное
обучение  –  34  часа  (количество  аудиторных  часов  в  учебном  плане  зависит  от
наполняемости класса), в 12 классе (очно-заочная форма обучения) – 68 часов (количество
аудиторных часов в учебном плане зависит от наполняемости классов).

Аннотация к рабочей программе
по предмету «ОБЖ»  СОО

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения
основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и направлена
на достижение учащимися личностных,  метапредметных и  предметных результатов  по
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».
Изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  -  способствовать  завершению
формирования ключевых качеств выпускника школы, которые определены Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования.
Достижение этой цели обеспечивается решением следующих учебных задач:
1)  формированием  у  учащихся  экологического  мышления,  понимания  ими  влияния
социально-экологических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды
обитания  человека;  воспитанием  у  них  культуры  безопасного  поведения  в  условиях
неблагоприятной экологической обстановки в местах проживания;
2) формированием у учащихся духовно-нравственных принципов взаимоотношения полов,
способствующих осознанию традиционных ценностей семьи, их готовности к созданию
благополучной  семьи  в  современных  условиях  и  обеспечению  демографической
безопасности государства;



3)  формированием  у  учащихся  индивидуальной  системы  здорового  образа  жизни  для
повышения уровня их духовного, физического и социального благополучия, а также для
обеспечения здорового долголетия граждан Российской Федерации;
4)  формированием  у  учащихся  современного  уровня  культуры  безопасности
жизнедеятельности  для  повышения  их  защищённости  на  индивидуальном  уровне  от
внешних  и  внутренних  угроз  в  повседневной  жизни  и  в  условиях  опасных  и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
5) формированием у учащихся духовных и физических качеств, свойственных гражданину
Российской  Федерации  и  защитнику  Отечества;  подготовка  их  к  военной  службе  в
современных условиях (граждан мужского пола — обязательно, граждан женского пола —
по их желанию).
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 -11 классах реализует
комплексный  подход  в  формировании  у  учащихся  личностных  и  социальных  качеств,
определённых  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего
общего образования, при модульной структуре содержания предмета.

Аннотация к рабочей программе
по предмету «Физическая культура»  СОО

Содержание  данной  рабочей  программы  при  двух  учебных  занятиях  в  неделю
основного общего и среднего (полного) образования по физической культуре направлено в
первую  очередь  на  выполнение  федерального  государственного  образовательного
стандарта образования по физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой
части комплексной программы по физической культуре.
   Данная программа рассчитана на  условия типовых образовательных учреждений со
стандартной  базой  для  занятий  физическим  воспитанием  и  стандартным  набором
спортивного инвентаря.
     Целью  физического  воспитания  в  школе  является  содействие
всестороннему  развитию  личности  посредством  формирования  физической  культуры
личности  школьника.  Слагаемыми  физической  культуры  являются:  крепкое  здоровье,
хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания
и  навыки  в  области  физической  культуры,  мотивы  и  освоенные  способы  (умения)
осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач,
направленных на:
укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
воспитание  потребности  и  умения  самостоятельно  заниматься  физическими
упражнениями,  сознательно  применять  их  в  целях  отдыха,  тренировки,  повышения
работоспособности и укрепления здоровья;
содействие  воспитанию  нравственных  и  волевых  качеств,  развитие  психических
процессов и свойств личности.
   Система  физического  воспитания,  объединяющая  урочные,  внеклассные  и
внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но
и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов
дальнейшего развития  системы физического воспитания  в  школе  должны лежать  идеи
личностного  и  деятельного  подходов,  оптимизации  и  интенсификации  учебно-
воспитательного процесса.



   Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою
деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на
физическое  и  духовное  совершенствование  личности,  формирование  у  учащихся
потребностей  и  мотивов  к  систематическим  занятиям  физическими  упражнениями,
воспитание моральных и волевых качеств,  формирование гуманистических отношений,
приобретение  опыта  общения.  Школьников  необходимо  учить  способам  творческого
применения полученных знаний,  умений и навыков для поддержания высокого уровня
физической  и  умственной  работоспособности,  состояния  здоровья,  самостоятельных
знаний.
      
   Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание
форм физической культуры в  5 – 9  и 10,11-12 классах, составляющих целостную систему
физического воспитания в общеобразовательной школе.

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Биология» СОО

 Рабочая программа по биологии для среднего общего образования разработана
с учетом:

 -  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования (Приказ Минобрнауки России 17.05.2012 N 413, в ред. Приказа Минобрнауки
России от 29.12.2014 № 1645); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,
http://fgosreestr.ru , одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з; 

- основной образовательной программы среднего общего образования УКП
ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии.

Для реализации программного содержания используются учебники:
1.  Биология  10  класс:  Пасечник  В.В.  и  др./под  ред.  Пасечника  В.В.  изд.

Просвещение.
2.  Биология  11  класс:  Пасечник  В.В.  и  др./под  ред.  Пасечника  В.В.  изд.

Просвещение.
На реализацию программы необходимо 68 часов, в том числе в 10 классе – 17

часов (1 час в 2 недели), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю), в 12 классе – 17 часов
(1 час в 2 недели). 

Изучение  биологии  на  базовом  уровне ориентировано  на  обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Изучение  биологии  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направленно  на
достижение следующих целей: 
- обеспечение ориентации в системе этических норм и ценностей относительно методов и
достижений современной биологической науки; 
-  развитие познавательных качеств  личности,  в  том числе познавательных интересов к
изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; -
овладение  учебно-познавательными  и  ценностно-смысловыми  компетентностями  для
формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также
методологией биологического эксперимента  и  элементарными методами биологических
исследований; 
-  формирование  экологического сознания,  ценностного отношения  к  живой  природе  и
человеку. 

Изучение  курса  «Биология»  в  старшей  школе  направлено  на  решение
следующих задач: 



1.  Формирование  системы биологических  знаний  как  компонента  естественно-научной
картины мира; 
2.  Развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное
совершенствование,  формирование  у  них  гуманистических  отношений  и  экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 
3.  Выработку  понимания  общественной  потребности  в  развитии  биологии,  а  также
формирование  отношения  к  биологии  как  возможной  области  будущей  практической
деятельности. 

Рабочая  программа  по  биологии  для  10-12  классов  представляет  собой
целостный документ, включающий разделы: 
- содержание учебного предмета; 
- тематическое планирование;
-  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета
«Биология»:

Личностные результаты:
-  реализация  этических  установок  по  отношению  к  биологическим  открытиям,

исследованиям и их результатам;        
- признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и

других людей, реализацию установок здорового образа жизни;
- сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового

знания  в  области  биологии  в  связи  с  будущей  профессиональной  деятельностью  или
бытовыми  проблемами,  связанными  с  сохранением  собственного  здоровья  и
экологической безопасности.

Метапредметные результаты:
-  овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  включая
умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения
понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

- умения работать с  разными источниками биологической информации: находить
биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

-  способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;

- умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции; сравнивать различные точки зрения, аргументировать свою точку зрения,
отстаивать свою позицию.

Предметные результаты:
1. В познавательной (интеллектуальной сфере):

-  характеристика  содержания  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная
теория  Дарвина);  учения  Вернадского  о  биосфере;  законов  Менделя,  закономерностей
изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;

-  выделение  существенных  признаков  биологических  объектов  (клеток:
растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов:
одноклеточных  и  многоклеточных;  видов,  экосистем,  биосферы)  и  процессов  (обмен
веществ,  размножение,  деление  клетки,  оплодотворение,  действие  искусственного  и
естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот
веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере);

-  объяснение  роли  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклада
биологических  теорий  в  формирование  современной  естественно-научной  картины
мира; отрицательного влияния  никотина,  алкоголя,  наркотических  веществ  на  развитие
человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических фактор на организмы;



причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;

-  приведения доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы,
родства  живых  организмов;  взаимосвязей  организмов  и  окружающей  среды;
необходимости сохранения многообразия видов;

- умение пользоваться биологической терминологией и символикой;
-  решение  элементарных  биологических  задач;  составление  элементарных  схем

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описание особей видов по морфологическому критерию;
-  выявление  изменчивости,  приспособлений  организмов  к  среде  обитания,

источников  мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно),  антропогенных  изменений  в
экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;

-  сравнение  биологических  объектов  (химический  состав  тел  живой  и  неживой
природы,  зародыша  человека  и  других  млекопитающих,  природные  экосистемы  и
агроэкосистемы  своей  местности),  процессов  (естественный  и  искусственный  отбор,
половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.

2. В ценностно-ориентационной сфере:

- анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и
возникновения  жизни,  глобальных  экологических  проблем  и  путей  их  решения,
последствий собственной деятельности в окружающей среде; 

-  оценка  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).

3. В сфере трудовой деятельности:

-  овладение  умениями  и  навыками  постановки  биологических  экспериментов  и
объяснения их результатов.

4. В сфере физической деятельности:

-  обоснование и  соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний,  вредных
привычек  (курение,  употребление  алкоголя,  наркомании);  правил  поведения  в
окружающей среде.

Предмет  «биология»  реализуется  в  очно-заочной  форме  в  местах  ведения
образовательной деятельности (ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-4) 

Аннотация к рабочей программе
по предмету «География»  СОО

Рабочая  программа  учебного  предмета  «География»  составлена  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего, Федерального перечня учебников на 2020-2021 учебный год,  Примерной основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования,  одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28
июня  2016  г.  №  2/16-з),  авторской  программы  В.П.  Максаковского  для  10-11  классов
(базовый уровень), «География. Рабочие программы. 10—11 классы» В. П. Максаковского.

Данная программа предназначена для организации процесса обучения географии в
образовательном  учреждении  среднего  общего  образования  на  основе  учебника
«География» (10–11 классы) автора В.П. Максаковского. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по  темам  курса  и  рекомендует



последовательность  изучения  тем  и  языкового  материала  с  учетом  логики  учебного
процесса,  возрастных  особенностей  учащихся,  межпредметных  и  внутрипредметных
связей. 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку; планируемые
результаты  изучения  предмета;   предметное  содержание  с  темами  курса;  тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

Структура  программы  по  географии  на  базовом  уровне  ориентируется  на
формирование  общей  культуры  и  мировоззрения  учащихся,  решение  воспитательных  и
развивающих  задач  общего  образования,  задач  специализации  личности.  Данный  курс
сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения.
Он  продолжает  формирование  представлений  о  географической  картине  мира,  которые
опираются на понимание географических взаимосвязей общества и  природы, населения,
мирового хозяйства.  Содержание курса  должно сформировать у обучающихся целостное
представление о современном мире, о месте РФ в этом мире, развить у них познавательный
интерес  к другим народам и странам.  Изучение географии в старшей школе на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:

 освоение  системы  географических  знаний о  целостном,  многообразном  и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и
путях их решения; методах изучения географического пространства,  разнообразии его
объектов и процессов;

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов
и явлений;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими  особенностями  и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде;

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

 нахождения  и  применения географической  информации,  включая  карты,
статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета,  для
правильной  оценки  важнейших  социально-экономических  вопросов  международной
жизни;  геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и
регионах мира, тенденций их возможного развития;

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.

Деятельностный  подход  реализуется  на  основе  максимального  включения  в
образовательный  процесс  практического  компонента  учебного  содержания.  Личностно-
ориентированный  подход  предполагает  наполнение  программ  учебным  содержанием,
значимым для  каждого  обучающего  в  повседневной  жизни,  важным для  формирования
адекватного  поведения  человека  в  окружающей  среде.  Сущность  компетентностного
подхода  состоит  в  применении  полученных  знаний  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни,  в  формировании  универсальных  умений  на  основе  практической
деятельности. 

Программа рассчитана на 68 часов в 10 и 11 классах (1 учебный час в неделю).
Учитель  имеет  право  изменять  количество  учебных  часов,  отводимых  на  изучение
определенной темы в зависимости от уровня знаний учащихся. В программе установлена
оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета  с учетом
межпредметных, метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,



возрастных  особенностей  учащихся,  определяет  необходимый  набор  форм  учебной
деятельности.

Основные  образовательные  технологии: в  процессе  изучения  дисциплины
используется как  традиционные  (объяснительно-иллюстративные  методы),  так  и
инновационные  технологии  проектного,  игрового,  проблемного,  ситуативно-ролевого,
коммуникативно-диалогового обучения.

Формы  контроля: опрос,  проверочные  и  контрольные  работы,  защита
проектов, презентация работ, защита рефератов, работа с контурными картами.

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Астрономия» СОО

Рабочая  программа  составлена  на  основе  примерной  рабочей  программы  по
астрономии для среднего общего образования

Рабочая  программа  реализуется  по  учебнику  «Астрономия.  11  класс»,  Б.  А.
Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут, 2017 г. 
Изучение  астрономии  на  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:
• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественно-научной картины мира;
• приобретение знаний о физической природе небесных тел  и систем,  строения и
эволюции Вселенной,  пространственных и временных масштабах Вселенной,  наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
• овладение  умениями  объяснять  видимое  положение  и  движение  небесных  тел
принципами  определения  местоположения  и  времени  по  астрономическим  объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
• формирование научного мировоззрения;
• формирование  навыков  использования  естественно-научных  и  особенно  физико-
математических  знаний  для  объективного  анализа  устройства  окружающего  мира  на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

Планируемые результаты изучения обучающимися курса астрономии

Изучение  астрономии  в  средней  школе  дает  возможность  обучающимся  достичь
следующих результатов развития:
Личностными результатами обучения являются:

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные
планы;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную
позицию  по  отношению  к  общественно-политическим  событиям  прошлого  и
настоящего на основе осознания,  и осмысления истории,  духовных ценностей и
достижений нашей страны;



 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского
общества;

 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому
и психологическому здоровью;

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,  гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

 гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, готового к участию в общественной жизни;

 готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах
общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой
деятельности;

 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

 принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,
значимости  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение
достоверной  информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и
общества;

 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным
богатствам  России  и  мира;  умения  и  навыки  разумного  природопользования,
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;

 готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности.

Метапредметными результатами обучения являются:
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

 самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым
можно определить, что цель достигнута;

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей,  основываясь  на  соображениях
этики и морали;



 оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;

 выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

 организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Выпускник получит возможность научиться:

 самостоятельно ставить и формулировать собственные задачи в  образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;

 построению жизненных планов во временной перспективе;
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать

условия и средства их достижения;
 выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее

эффективный способ;
 основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме

осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на
достижение поставленных целей;

 осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  решению
учебных и познавательных задач;

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности
в различных сферах самостоятельной деятельности;

 прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и  препятствия  на  пути
достижения целей.

Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;

 критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в
информационных источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

 выходить  за  рамки учебного предмета  и  осуществлять  целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;
 самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов

наблюдения и эксперимента;
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
 организовывать  исследование  с  целью  проверки  гипотез,  делать  умозаключения

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Коммуникативные универсальные учебные действия.



Выпускник научится:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками,  так и со взрослыми

(как  внутри  образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать
партнеров  для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;

 при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, выступающий, эксперт и т.д.);

 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;

 развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

 распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.

Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в

сотрудничестве;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех

участников,  поиска и  оценки альтернативных способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;

 брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия  (деловое
лидерство);

 оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в
совместной деятельности;

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

 вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,
участвовать  в  дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию,  владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами родного языка;

 следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и
сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам,  внимания  к
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно
реагировать на нужды других,  в частности оказывать помощь и эмоциональную
поддержку  партнёрам  в  процессе  достижения  общей  цели  совместной
деятельности.

Предметными результатами обучения являются:
Выпускник на базовом уровне научится:

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и
математикой;

 объяснять  наблюдаемые  невооруженным  глазом  движения  звезд  и  Солнца  на
различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений
Луны и Солнца;

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд;
 описывать  особенности  движения  тел  Солнечной  системы  под  действием  сил

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;
 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении

тел Солнечной системы;



 характеризовать  особенности  движения  и  маневров  космических  аппаратов  для
исследования тел Солнечной системы;

 описывать  характерные  особенности  природы  планет-гигантов,  их  спутников  и
колец;

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их
значительных различий;

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при
движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
 определять  и  различать  понятия  (звезда,  модель  звезды,  светимость,  парсек,

световой год);
 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе

зависимости «период – светимость»;
 классифицировать  основные периоды эволюции Вселенной с  момента начала ее

расширения – Большого взрыва.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 формулировать  и  обосновывать  основные  положения  современной  гипотезы  о
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;

 объяснять  механизм  парникового  эффекта  и  его  значение  для  формирования  и
сохранения уникальной природы Земли;

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности,  возможности и способы ее
предотвращения;

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;
 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
 объяснять  смысл  понятий  (космология,  Вселенная,  модель  Вселенной,  Большой

взрыв, реликтовое излучение);
 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура);
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
 приводить  примеры  практического  использования  астрономических  знаний  о

небесных телах и их системах;
 решать задачи на применение изученных астрономических законов;
 осуществлять  самостоятельный  поиск  информации  естественно-научного

содержания  с  использованием  различных  источников,  ее  обработку  и
представление в разных формах

Виды и формы контроля: 

• текущий  (в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и диктантов); 
• промежуточный (контрольная проверочная работа)

Место  учебного  предмета  «Астрономия»  в  учебном  плане  УКП  ГАПОУ
«Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии

На  изучение  предмета  отводится  на  уровне  среднего  общего  образования–35
учебных часов. В том числе: в 12 классе (очно-заочное обучение) – 35 часов (17
аудиторных  часов  при  наполняемости  класса  до  15  обучающихся  и  18  часов
самостоятельного  изучения,  отмеченных  в  тематическом  планировании;  35
аудиторных часов при наполняемости класса более 15 обучающихся).
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