
Аннотации к рабочим программам среднего  общего 

образования на 2023-2024 учебный год 

 

«Разговоры о важном» 

Программа разработана в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, федеральных 

образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Это позволяет 

обеспечить единство обязательных требований ФГОС во 

всем пространстве школьного образования в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является 

развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, 

природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской 

идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим 

правам и свободам и уважительного отношения к правам и 

свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции 

нравственных и правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой 

деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать 

выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 



 формирование готовности к личностному самоопределению. 

 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны 

быть направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Занятия 

позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Продолжительность курса –  1 час в год  (34 часа). Курс 

предназначен для обучающихся 11 класса. Режим занятий – 1 раз 

в неделю по 1 академическому часу. 

 

«Россия – мои горизонты» 

Настоящая Программа   разработана   с   целью   

реализации   комплексной и систематической 

профориентационной работы для обучающихся 11  класса 

на основе апробированных материалов Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» (далее – проект). 

В соответствии с письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05 июля 2022 г. № ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленного 

ФГОС ООО внеурочная деятельность рассматривается как 



неотъемлемая часть образовательного процесса. Под 

внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и 

личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

 

Цель: формирование готовности к 

профессиональному самоопределению  обучающихся 10    

классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

– содействие профессиональному самоопределению 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

– формирование рекомендаций для обучающихся по 

построению индивидуальной образовательно-

профессиональной   траектории   в   зависимости от уровня 

осознанности, интересов, способностей, доступных им 

возможностей; 

– информирование обучающихся о специфике 

рынка труда и системе профессионального    образования    

(включая     знакомство     с     перспективными и 

востребованными профессиями и отраслями экономики РФ); 

– формирование у обучающихся навыков и умений   

карьерной грамотности и других компетенций, необходимых 

для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, 

приобретения и осмысления профориентационно значимого 

опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды 

профессионального самоопределения, самооценки 

успешности прохождения профессиональных проб, 

осознанного конструирования индивидуальной 

образовательно-профессиональной траектории и ее адаптация 

с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды; 

– формирование ценностного отношения к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Продолжительность курса –  1 час в год  (34 часа). Курс 



предназначен для обучающихся 11 класса. Режим занятий – 1 раз 

в неделю по 1 академическому часу. 

 

 «В мире театра» 

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные 

способности. И поэтому, можно не только развивать эти 

способности, но и с детского возраста прививать любовь к 

театральному искусству.  

         Данная программа учитывает эти особенности общения с 

театром и рассматривает их как возможность воспитывать 

зрительскую и исполнительскую культуру. 

         Театральное искусство своей многомерностью, своей 

многоликостью и синтетической природой способно помочь 

ребёнку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, 

желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, 

развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный 

атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии 

игры дети и педагоги взаимодействуют, получая максимально 

положительный результат. 

         На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами 

театрального искусства, с процессом подготовки спектакля, со 

спецификой актёрского мастерства. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на 

формирование личностных и метапредметных результатов, 

направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной 

работы с детьми, основана на психологических особенностях 

развития младших школьников. 

 

Целью программы является эстетическое, 

интеллектуальное, нравственное развитие воспитанников, 

воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие 

интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской 

деятельности. 

        Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, 

драматический, оперный, театр балета, музыкальной комедии); 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества;  



 - совершенствование артистических навыков детей в плане 

переживания и воплощения образа, моделирование навыков 

социального поведения в заданных условиях; 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса; 

     -воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе 

и других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к творчеству других. 

Продолжительность курса –  1 час в год  (34 часа). Курс 

предназначен для обучающихся 11 класса. Режим занятий – 1 раз 

в неделю по 1 академическому часу. 

 

 

 «Начальная военная подготовка» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Начальная военная подготовка» составлена в соответствии c: 

- основной образовательной программой среднего 

общего образования МОУ «СОШ №4».  

В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств 

личности. 

Программа   учитывает три ключевых направления 

деятельности:  

• Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших 

духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику 

формирования и развития нашего общества и государства, 

национальному самосознания и образа жизни, миропонимания 

и судьбы России.  



• Компенсация специальностям и формирование желания 

получить соответствующую подготовку; Выработка готовности 

к достойному служению обществу и государству. 

отсутствующих в общем образовании знаний, умений и 

навыков в области истории Отечества и Вооружѐнных Сил 

России, развития интереса к воинским  

• Физическое развитие обучающихся, формирование навыков 

дисциплины, самоорганизации и умения действовать в 

сложных и экстремальных ситуациях. Воспитание силы воли, 

мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма.  

Продолжительность курса –  1 час в год  (34 часа). Курс 

предназначен для обучающихся 11 класса. Режим занятий – 1 раз 

в неделю по 1 академическому часу. 

 «Спортивные игры»  

Программа курса внеурочной деятельности «Спортивные 

игры» направлена на достижение следующих целей:  

 формирование установки на ведение здорового образа 

жизни;  

 развитие навыков самооценки и самоконтроля в 

отношении собственного здоровья;  

 обучение способам и приемам сохранения и укрепления 

собственного здоровья;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Цель конкретизирована следующими задачами:  

 пропагандировать здоровый образа жизни, укрепление 

здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию обучающихся;  

 развивать популяризацию баскетбола как вида спорта и 

активного отдыха; совершенствовать выполнение 

технико-тактические действия, физические упражнения 

и технические приемы в условиях соревновательной 

деятельности; развивать физические способности 

(силовые, скоростные; скоростносиловые, 

координационные, выносливости, гибкости);  



 подготовить к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

 воспитывать моральные и волевые качества.  

Программа реализуется в объеме 34 часов на уровне 

среднего общего образования, 1 час в неделю. Занятия 

проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной 

площадке. 

 

 «Школьные медиа» 

Цель внеурочной деятельности «Школьные медиа» 

состоит в том, чтобы дать возможность учащимся, 

проявляющим повышенный интерес и склонности к изучению 

журналистики, получить разносторонние теоретические и 

прикладные знания, умения и практические навыки, развить 

личность, её познавательные и созидательные способности.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Школьные медиа» составлена в соответствии c: 

- основной образовательной программой среднего 

общего образования МОУ «СОШ №4».  

В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств 

личности. 

Продолжительность курса –  1 час в год  (34 часа). Курс 

предназначен для обучающихся 11  класса. Режим занятий – 1 

раз в неделю по 1 академическому часу. 



Математика 11 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации   от 17.05.2012 

№413 (с изменениями от 11.12.2020 № 712); 
2. Основной образовательной программы 

среднего  общего образования  МОУ СОШ №4;     

3. Приказа Министерства Просвещения РФ от 20 мая 

2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (с изменениями от 23.12.2020 

№766); 

4. Учебного плана МОУ СОШ №4 на 2023-2024 

учебный год; 
5. Сборника рабочих программ. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций базовый и углубл. уровни / [сост. Т. 

А. Бурмистрова]. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение 

 

Основные цели и  задачи реализации содержания 

предмета 

 формирование представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

 формирование представлений о математических понятиях 

как о важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 



возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

 формирование  умения владеть стандартными приемами 

решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 формирование представлений об основных понятиях, идеях 

и методах математического анализа; 

 формирование представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

 формирование  умения владеть навыками использования 

готовых компьютерных программ при решении задач; 

 формирование понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и 

умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

 формирование умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат; 

 формирование представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 формирование умений составления вероятностных моделей 

по условию задачи и вычисления вероятности наступления 

событий, в том числе с применением формул комбинаторики 

и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению. 

 



Согласно учебному плану на изучение предмета «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» в 11 

классе отводится 6 ч в неделю, в том числе на изучение 

алгебры и начал математического анализа 4 часа в неделю: 136 

часов в год (34 учебных недели) 

 

 

Английский язык  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по английскому языку (базовый 

уровень) на уровне среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку является 

ориентиром для составления рабочих программ по 

предмету: даёт представление о целях образования, 

развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования, путях 

формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности у обучающихся на базовом уровне 

средствами учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык», определяет инвариантную 

(обязательную) часть содержания учебного курса по 

английскому языку как учебному предмету, за 

пределами которой остаётся возможность выбора 

вариативной составляющей содержания образования в 

плане порядка изучения тем, некоторого расширения 

объёма содержания и его детализации.  

Программа по английскому языку устанавливает 

распределение обязательного предметного содержания 



по годам обучения, предусматривает примерный 

ресурс учебного времени, выделяемого на изучение 

тем/разделов курса, учитывает особенности изучения 

английского языка, исходя из его лингвистических 

особенностей и структуры родного (русского) языка 

обучающихся, межпредметных связей иностранного 

(английского) языка с содержанием других учебных 

предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Содержание программы по английскому языку для 

уровня среднего общего образования имеет 

особенности, обусловленные задачами развития, 

обучения и воспитания, обучающихся заданными 

социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств, предметным 

содержанием системы среднего общего образования, а 

также возрастными психологическими особенностями 

обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты представлены в программе по английскому 

языку с учётом особенностей преподавания 

английского языка на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне на основе 

отечественных методических традиций построения 

школьного курса английского языка и в соответствии с 

новыми реалиями и тенденциями развития общего 

образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» принадлежит важное место в системе среднего 

общего образования и воспитания современного 

обучающегося в условиях поликультурного и 



многоязычного мира. Изучение иностранного языка 

направлено на формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, осознание роли языка как 

инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, 

осваиваемые обучающимися при изучении 

иностранного языка, находят применение в 

образовательном процессе при изучении других 

предметных областей, становятся значимыми для 

формирования положительных качеств личности. 

Таким образом, они ориентированы на формирование 

как метапредметных, так и личностных результатов 

обучения. 

Трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и 

мобильных людей, способных быстро адаптироваться 

к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми 

компетенциями. Владение иностранным языком как 

доступ к передовым международным научным и 

технологическим достижениям, расширяющим 

возможности образования и самообразования, одно из 

важнейших средств социализации, самовыражения и 

успешной профессиональной деятельности 

выпускника общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как 

первым, так и вторым, расширение номенклатуры 

изучаемых иностранных языков соответствует 



стратегическим интересам России в эпоху 

постглобализации и многополярного мира. Знание 

родного языка экономического или политического 

партнёра обеспечивает общение, учитывающее 

особенности менталитета и культуры партнёра, что 

позволяет успешнее приходить к консенсусу при 

проведении переговоров, решении возникающих 

проблем с целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными 

языками приводит к переосмыслению целей и 

содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более 

сложными по структуре, формулируются на 

ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и 

соответственно воплощается в личностных, 

метапредметных и предметных результатах. 

Иностранный язык признается как ценный ресурс 

личности для социальной адаптации и самореализации 

(в том числе в профессии), инструмент развития 

умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях; одно из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота, развития 

национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран и 

народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного 

образования (базовый уровень владения английским 

языком) на уровне среднего общего образования 

провозглашено развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции обучающихся, 

сформированной на предыдущих уровнях общего 



образования, в единстве таких её составляющих, как 

речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и 

метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие 

коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письменной речи);  

языковая компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с отобранными 

темами общения, освоение знаний о языковых 

явлениях английского языка, разных способах 

выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – 

приобщение к культуре, традициям англоговорящих 

стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся на уровне среднего общего образования, 

формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств английского языка при получении и передаче 

информации; 

метапредметная/учебно-познавательная 

компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания. 



Наряду с иноязычной коммуникативной 

компетенцией в процессе овладения иностранным 

языком формируются ключевые универсальные 

учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, 

учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным 

языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные 

цели иноязычного образования на уровне среднего 

общего образования, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках содержания 

обучения, отобранного для данного уровня общего 

образования при использовании новых педагогических 

технологий и возможностей цифровой 

образовательной среды. 

 «Иностранный язык» входит в предметную 

область «Иностранные языки» наряду с предметом 

«Второй иностранный язык», изучение которого 

происходит при наличии потребности у обучающихся 

и при условии, что у образовательной организации 

имеется достаточная кадровая, техническая и 

материальная обеспеченность, позволяющая 

достигнуть предметных результатов, заявленных в 

ФГОС СОО. 

Общее число часов, для изучения иностранного 

(английского) языка – 170 часа: в 10 классе – 68 часов 



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

неделю). 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории дает представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами истории, 

устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего 

образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История 

дает возможность познания и понимания человека и 

общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования 

является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе 



осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории 

образовательная организация вправе использовать 

материалы всероссийского просветительского проекта 

«Без срока давности», направленные на сохранение 

исторической памяти о трагедии мирного населения в 

СССР и военных преступлений нацистов в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, 

формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, соответствующей условиям 

современного мира; 

освоение систематических знаний об истории 

России и всеобщей истории XX – начала XXI в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, 

уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 



формирование исторического мышления, 

способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат 

«прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и 

социальной информации, развитие учебно-проектной 

деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта 

оценочной деятельности (сопоставление различных 

версий и оценок исторических событий и личностей, 

определение и выражение собственного отношения, 

обоснование позиции при изучении дискуссионных 

проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в 

социальной среде, общественной деятельности, 

межкультурном общении. 

Общее число часов в 11 классе -34 , по 1 часу в 

неделю при 34 учебных неделях. 

 

ЛИТЕРАТУРА  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на базовом 

уровне среднего общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 



17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. 

номер — 24480), с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» способствует 

формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как школьного 

предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 

10–11 классах составляют чтение и изучение 

выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала 

ХХI века с целью формирования целостного 

восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и 



интерпретировать в соответствии с возрастными 

особенностями старшеклассников, их литературным 

развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе 

преемственно по отношению к курсу литературы в 

основной школе. Происходит углубление 

межпредметных связей с курсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, что 

способствует формированию художественного вкуса и 

эстетического отношения к окружающему миру.  

В рабочей программе учебного предмета 

«Литература» учтены этапы российского историко-

литературного процесса второй половины ХIХ – 

начала ХХI века, представлены разделы, включающие 

произведения литератур народов России и зарубежной 

литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся 

указаны при изучении каждой монографической или 

обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне 

определена группа планируемых предметных 

результатов, достижение которых обеспечивается в 

отношении всех обучающихся. Планируемые 

предметные результаты на углублённом уровне 

реализуются в отношении наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень 

изучения предмета. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 



Цели изучения предмета «Литература» в средней 

школе состоят: 

в сформированности чувства причастности к 

отечественным культурным традициям, лежащим в 

основе исторической преемственности поколений, и 

уважительного отношения к другим культурам;  

в развитии ценностно-смысловой сферы личности 

на основе высоких этических идеалов; 

в осознании ценностного отношения к литературе 

как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей 

между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности.  

Реализация этих целей связана с развитием 

читательских качеств и устойчивого интереса к чтению 

как средству приобщения к российскому 

литературному наследию и сокровищам отечественной 

и зарубежной культуры, базируется на знании 

содержания произведений, осмыслении поставленных 

в литературе проблем, понимании коммуникативно-

эстетических возможностей языка художественных 

текстов и способствует совершенствованию устной и 

письменной речи обучающихся на примере лучших 

литературных образцов. Достижение указанных целей 

возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих перед старшей школой 

и сформулированных в ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства 

причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности 

поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части 



культуры, состоят в приобщении старшеклассников к 

лучшим образцам русской и зарубежной литературы 

второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании 

уважения к отечественной классической литературе 

как социокультурному и эстетическому феномену, 

освоении в ходе изучения литературы духовного опыта 

человечества, этико-нравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных 

традиций и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого 

интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного 

отношения к ним, приобщением к российскому 

литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам 

отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие потребности в чтении 

художественных произведений, знание содержания и 

осмысление ключевых проблем произведений русской, 

мировой классической и современной литературы, в 

том числе литератур народов России, а также на 

формирование потребности в досуговом чтении и 

умение составлять программы собственной 

читательской деятельности, участвовать во 

внеурочных мероприятиях, содействующих 

повышению интереса к литературе, чтению, 

образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских 

качеств и овладением современными читательскими 

практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, самостоятельного истолкования 

прочитанного, направлены на развитие умений анализа 



и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого с учётом историко-

литературной обусловленности, культурного 

контекста и связей с современностью с использованием 

теоретико-литературных знаний и представления об 

историко-литературном процессе. Кроме того, эти 

задачи связаны с развитием представления о 

специфике литературы как вида искусства и умением 

сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств, с 

выявлением взаимообусловленности элементов формы 

и содержания литературного произведения, а также 

образов, тем, идей, проблем, способствующих 

осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и 

авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися 

коммуникативно-эстетических возможностей языка и 

реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей 

жизни, направлены на расширение представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в литературных текстах, овладение 

разными способами информационной переработки 

текстов с использованием важнейших литературных 

ресурсов, в том числе в сети Интернет. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение литературы в 10–11 классах среднего 

общего образования на базовом уровне в учебном 



плане отводится 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа 

в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю).  

 

 

ОБЖ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности») – (далее – 

программа ОБЖ) разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, 

представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей 

программы воспитания, Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и предусматривает 

непосредственное применение при реализации ООП 

СОО.  

Содержание программы ОБЖ выстроено в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от 

опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и 

разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, преемственности приобретения обучающимися 

знаний и формирования у них умений и навыков в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ обеспечивает реализацию 

практико-ориентированного подхода в преподавании 

ОБЖ, системность и непрерывность приобретения 



обучающимися знаний и формирования у них навыков 

в области безопасности жизнедеятельности при 

переходе с уровня основного общего образования; 

продолжения освоения содержания материала в логике 

последовательного нарастания факторов опасности: 

опасная ситуация, экстремальная ситуация, 

чрезвычайная ситуация и разумного построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения 

в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и 

угроз в природной, техногенной, социальной и 

информационной сферах. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

 формирование личности выпускника с высоким 

уровнем культуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни; 

 достижение выпускниками базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и 

потребностям общества в формировании 

полноценной личности безопасного типа; 

 взаимосвязь личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЖ на уровнях основного общего и 

среднего общего образования; 

 подготовку выпускников к решению 

актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено отдельными модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими системность и 



непрерывность изучения предмета на уровнях 

основного общего и среднего общего образования: 

Модуль № 1. «Основы комплексной 

безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Модуль № 3. «Военно-профессиональная 

деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской 

Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и 

экологическая безопасность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной 

подготовки». 

В целях обеспечения преемственности в изучении 

учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 

образования рабочая программа предполагает 

внедрение универсальной структурно-логической 

схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность, по возможности её избегать, 

при необходимости безопасно действовать». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

В современных условиях с обострением 

существующих и появлением новых глобальных и 



региональных вызовов и угроз безопасности России 

(резкий рост военной напряжённости на приграничных 

территориях; продолжающееся распространение идей 

экстремизма и терроризма; существенное ухудшение 

медико-биологических условий жизнедеятельности; 

нарушение экологического равновесия и другие) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

значение не только для самого человека, но также для 

общества и государства. При этом центральной 

проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. В 

данных обстоятельствах огромное значение 

приобретает качественное образование подрастающего 

поколения россиян, направленное на воспитание 

личности безопасного типа, формирование 

гражданской идентичности, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, 

имеет свои дидактические компоненты во всех без 

исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и 

закрепление системы взаимосвязанных навыков и 

умений, формирование компетенций в области 

безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности, которая имеет междисциплинарный 

характер, основываясь на изучении проблем 

безопасности в общественных, гуманитарных, 

технических и естественных науках. Это позволяет 



формировать целостное видение всего комплекса 

проблем безопасности (от индивидуальных до 

глобальных), что позволит обосновать оптимальную 

систему обеспечения безопасности личности, общества 

и государства, а также актуализировать для 

выпускников построение адекватной модели 

индивидуального и группового безопасного поведения 

в повседневной жизни. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение 

базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у 

выпускников умений распознавать угрозы, снижать 

риски развития опасных ситуаций, избегать их, 

самостоятельно принимать обоснованные решение в 

экстремальных условиях, грамотно вести себя при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход 

содействует воспитанию личности безопасного типа, 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 

благополучие человека, созданию условий устойчивого 

развития общества и государства. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего 

образования является формирование у обучающихся 

базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

 способность применять принципы и правила 

безопасного поведения в повседневной жизни 



на основе понимания необходимости ведения 

здорового образа жизни, причин и механизмов 

возникновения и развития различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, готовности к 

применению необходимых средств и действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 сформированность активной жизненной 

позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в 

интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства; 

 знание и понимание роли личности, общества и 

государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Всего на изучение учебного предмета ОБЖ В 11 

КЛАССЕ отводится 34 часов. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

рабочая   программа   по   учебному   



предмету 

«Обществознание» на уровне среднего общего 

образования со- ставлена на основе 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, 

положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной 

программы, представлен- ных в ФГОС СОО, в 

соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание», а также 

с учетом феде- ральной программы воспитания 

и подлежит непосредственно- му применению 

при реализации обязательной части образо- 

вательной программы среднего общего 

образования . 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (базовый уровень) 

Обществознание играет ведущую роль в 

выполнении обра- зовательной организацией 

функции интеграции молодежи в современное 

общество и обеспечивает условия для 

формиро- вания российской гражданской 

идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, 

готовно- сти обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образова- нию,  труду  и  

творческому  самовыражению,  

взаимодействию с другими людьми на благо 

человека и общества . 

Изучение учебного предмета 

«Обществознание», включаю- щего знания о 

российском обществе и направлениях его раз- 

вития в современных условиях, об основах 



конституционного строя нашей страны, правах 

и обязанностях человека и граж- данина, 

способствует воспитанию российской 

гражданской идентичности, готовности к 

служению Отечеству, привержен- ности 

национальным ценностям . 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (базовый уровень) 

Целями обществоведческого 

образования на уровне среднего общего 

образования являются: 

- воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской от- ветственности, основанной 

на идеях патриотизма, гордости за 

достижения страны в различных областях 

жизни, уваже- ния к традиционным 

ценностям и культуре России, правам и 

свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Кон- ституции Российской 

Федерации; 

- развитие личности в период ранней юности, 

становление ее духовно-нравственных 

позиций и приоритетов, выработка 

правового  сознания,  политической  

культуры,  мотивации  к 

  



предстоящему самоопределению в 

различных областях жиз- ни: семейной, 

трудовой, профессиональной; 

- развитие способности обучающихся к 

личному самоопреде- лению, 

самореализации, самоконтролю; 

- развитие интереса обучающихся к 

освоению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- освоение системы знаний об обществе и 

человеке, форми- рование целостной 

картины общества, адекватной совре- 

менному уровню научных знаний и 

позволяющей реализо- вать требования к 

личностным, метапредметным и предмет- 

ным результатам освоения образовательной 

программы, представленным в Федеральном 

государственном образова- тельном 

стандарте среднего общего образования; 

- овладение умениями получать, 

анализировать, интерпрети- ровать и 

систематизировать социальную информацию 

из различных источников, преобразовывать 

ее и использовать для самостоятельного 

решения учебно-познавательных, ис- 

следовательских задач, а также в проектной 

деятельности; 

- совершенствование опыта обучающихся в 

применении по- лученных знаний (включая 

знание социальных норм) и умений в 

различных областях общественной жизни: в 

граж- данской и общественной деятельности, 

включая волонтер- скую, в сферах 



межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей 

и вероиспове- даний, в противодействии 

коррупции, в семейно-бытовой сфере, а 

также для анализа и оценки жизненных 

ситуаций, социальных фактов, поведения 

людей и собственных по- ступков . 

С учетом преемственности с уровнем 

основного общего об- разования учебный 

предмет «Обществознание» раскрывает 

теоретические знания, факты социальной 

жизни; ценности и нормы, регулирующие 

общественные отношения; социальные роли 

человека, его права, свободы и обязанности как 

члена общества и гражданина Российской 

Федерации; особенности современного 

российского общества в единстве социальных 

сфер и институтов и роли России в 

динамично изменяющем- ся мире; различные 

аспекты межличностного и других видов 

социального взаимодействия,  а  также  

взаимодействия  людей и социальных групп с 

основными институтами государства и 

гражданского общества и регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы . 

Освоение содержания 

обществоведческого образования осу- 

ществляется в соответствии со следующими 

ориентирами, от- 



ражающими специфику учебного предмета на 

уровне среднего общего образования: 
- определение учебного содержания научной 

и практической значимостью включаемых в 

него положений и педагогиче- скими 

целями учебного предмета с учетом 

познавательных возможностей  учащихся  

старшего  подросткового  возраста; 
- представление в содержании учебного 

предмета основных сфер жизни общества, 

типичных видов человеческой дея- тельности 

в информационном обществе, условий 

экономиче- ского развития на современном 

этапе, особенностей финан- сового 

поведения, перспектив и прогнозов 

общественного развития, путей решения 

актуальных социальных проблем; 
- обеспечение развития ключевых навыков, 

формируемых де- ятельностным 

компонентом социально-гуманитарного 

обра- зования (выявление проблем, принятие 

решений, работа с информацией), и 

компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности 

и при выборе профессии; 
- включение в содержание предмета 

полноценного материала о современном 

российском обществе, об основах конститу- 

ционного строя Российской Федерации, 

закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, о правах и свободах человека и 

гражданина, тенденциях  развития  России,  

ее роли в мире и противодействии вызовам 

глобализации; 



- расширение возможностей самопрезентации 

обучающихся, мотивирующей креативное 

мышление и  участие  в  социаль- ных 

практиках . 

Отличие содержания учебного предмета 

«Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования от содержа- ния 

предшествующего уровня заключается в: 
—изучении нового теоретического 
содержания; 
—рассмотрении ряда ранее изученных 

социальных явлений и процессов в более 

сложных и разнообразных связях и от- 

ношениях; 

—освоении обучающимися базовых методов 

социального по- знания; 

—большей опоре на самостоятельную 

деятельность и индиви- дуальные 

познавательные интересы обучающихся, в 

том числе связанные с выбором профессии; 

—расширении и совершенствовании 

познавательных, иссле- довательских, 

проектных умений, которые осваивают обу- 

чающиеся, и возможностей их применения 

при выполнении социальных ролей, 

типичных для старшего подросткового 

возраста . 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(базовый уровень) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество учеб- ных 

часов на два года обучения учебного предмета «Обще- ствознание» 

составляет 136 часов . Учебным планом на изуче- ние обществознания 

отводится в 10—11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях 

. 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных организаций 

представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает 

их реализацию через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного 

творческого долголетия. 

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности 

образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых методик и технологий в 

учебно-воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 

определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических и 

патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в 

культурную и общественную жизнь страны; 

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития и 

самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая 

учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных подходов в 

обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств; 

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности 

учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа 

жизни. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре сохраняет 

исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства 

подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно важных 

физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной программой 

основного общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения 

обучающихся в области физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 



физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 

культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по 

использованию современных систем физической культуры в соответствии с личными интересами и 

индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой 

деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической культуре по трём основным 

направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, защитных 

и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности становится 

достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и 

работоспособности, готовности к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 

планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческой и 

прикладно – ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт 

индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной направленности, 

совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого 

направления предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в 

структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние здоровья, физическое развитие и 

физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе формирования научных представлений о социальной 

сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, 

воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических 

результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным 

ценностям физической культуры, приобретение способов общения и коллективного 

взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её планируемых 

результатов на уровне среднего общего образования является воспитание целостной личности 

учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. 

Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-структурной организации 

учебного содержания, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла содержание программы по физической культуре представляется системой 

модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, 

лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с учётом климатических 

условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, 

либо видом спорта из федеральной рабочей программы по физической культуре), спортивных игр, 

плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими 

технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного 

опыта. 

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем 

«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образовательной 

организацией на основе федеральной рабочей программы по физической культуре для 

общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 



физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учителями 

физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей программе по физической культуре в 

помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное 

наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, – 136 часа: в 10 

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

 УЧЕБНЫЙ КУРС ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

Важнейшей задачей современной системы образования в нашей стране является 

ранняя профориентация обучающихся, одно из направлений которой нацелено на 

выявление и поддержку педагогически одаренных детей. Деятельность по выявлению 

и развитию педагогической одаренности приобретает системный характер в рамках 

психолого-педагогических классов, обеспечивая создание системы непрерывного 

педагогического образования. 

рабочая программа учебного курса «Основы педагогики и психологии» для 

учащихся 10–11 классов общеобразовательных организаций (далее – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), 

примерной основной образовательной программой среднего общего образования, а 

также примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). Программа разработана в помощь обучающимся, чтобы посредством 

метода активного включения в познавательную и волонтерскую деятельность 

школьники могли принять решение о правильности предпрофессионального выбора; 

включиться в процесс самоопределения, саморазвития, самовоспитания и 

самообразования. Программа ориентирована на достижение метапредметных 

результатов и развитие функциональной грамотности обучающихся. 

Нормативно-правовой базой для создания Программы являются: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования» от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020); 



− Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

Программа определяет цель, задачи, содержание и организацию изучения курса 

«Основы педагогики и психологии» на уровне среднего общего образования, а также 

планируемые результаты его освоения. При разработке рабочих программ учителя 

могут вносить свои дополнения в структуру изучения материала и варьировать часы 

для его изучения. 

Целью реализации Программы является создание условий для 

профессионального самоопределения обучающихся и формирования позитивной 

установки на выбор педагогической профессии. 

Задачи реализации программы: 

− мотивировать школьников на осознанный профессиональный выбор и 

потребность в профессиональном самоопределении с помощью формирования 

системного представления о педагогической деятельности; 

− формировать осмысленное отношение к специфике педагогической 

профессии, профессионально значимым качествам личности педагога и требованиям 

к профессиональной педагогической деятельности; 

− развивать у обучающихся навыки конструктивного общения, саморегуляции 

поведения и деятельности, способности работать в команде. 

− развивать проектные и исследовательские умения, умения самостоятельно 

работать с информацией; 

− обеспечить практический опыт исследовательской работы. 

Общая характеристика учебного курса 

Программа учебного курса «Основы педагогики и психологии» на уровне 

среднего общего образования обеспечивает междисциплинарные связи с учебными 

предметами «Обществознание», «Биология», «Русский язык», «Технология», 

«Учебный проект»; с примерной программой воспитания, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 02 июня 2020 г. № 2/20).  

Методологической основой Программы является системно-деятельностный 

подход, предполагающий активную учебно-познавательную деятельность 



обучающихся, формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, в данном случае в области психологии и педагогики.  

В рамках освоения Программы происходит развитие метапредметных умений, 

включающих, наряду с другими, универсальные учебные действия: способность 

формулировать и аргументировать собственную точку зрения, самостоятельно 

выбирать оптимальные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения. Таким образом, Программа направлена не только на получение целостной 

системы знаний об основах педагогики и психологии, но и на достижение 

метапредметных и личностных результатов. 

Основные содержательные линии учебного курса представлены в программе 

«Основы педагогики и психологии» в виде модулей, изучение которых обеспечивает 

достижение поставленной цели. Программа учебного курса не дублирует программы 

соответствующих дисциплин для вузов, а является пропедевтическим курсом для 

обучающихся старших классов. 

 Каждая тема программы направлена на решение конкретной задачи, для которой 

разрабатывается соответствующий кейс (основы теории, цитаты и портреты 

педагогов, схемы для анализа, примеры конкретных ситуаций, ключевые слова, 

проблемные вопросы, описание методов для практической работы, др.).  

Место учебного курса в учебном плане 

Изучение основ педагогики и психологии на уровне среднего общего 

образования предполагается за счет часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, в объеме 136 часов: в 10 классе – 68 часов, 

в 11 классе – 68 часов. 

 

ХИМИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований к результатам 

освоения федеральной образовательной программы среднего общего образования (ФОП СОО), 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции 

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

реализующих основные образовательные программы, и основных положений «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 

2015 № 996 - р.). 



Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» для 10–11 классов на 

базовом уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, 

содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников.  

Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной организации, является 

неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим этапом реализации на 

соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной системе химического 

образования. Эти ценности касаются познания законов природы, формирования мировоззрения и общей 

культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде. Реализуется химическое образование обучающихся на уровне среднего общего образования 

средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение которого определены в программе по 

химии с учётом специфики науки химии, её значения в познании природы и в материальной жизни 

общества, а также с учётом общих целей и принципов, характеризующих современное состояние системы 

среднего общего образования в Российской Федерации.  

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современной цивилизации, в 

создании новой базы материальной культуры. Она вносит свой вклад в формирование рационального 

научного мышления, в создание целостного представления об окружающем мире как о единстве природы 

и человека, которое формируется в химии на основе понимания вещественного состава окружающего 

мира, осознания взаимосвязи между строением веществ, их свойствами и возможными областями 

применения. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой частью мировой 

культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена общества. Современная 

химия как наука созидательная, как наука высоких технологий направлена на решение глобальных 

проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой, экологической 

безопасности и охраны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования содержание предмета 

«Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано преимущественно на 

общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих 

ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в различных областях, не 

связанных непосредственно с химией. 

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

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

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

Формирование данной системы знаний при изучении предмета обеспечивает возможность рассмотрения 

всего многообразия веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» 

сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению учебного материала и 

обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на определённых теоретических уровнях. Так, 

в курсе органической химии вещества рассматриваются на уровне классической теории строения 

органических соединений, а также на уровне стереохимических и электронных представлений о строении 

веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в развитии – от углеводородов до сложных 

биологически активных соединений. В курсе органической химии получают развитие сформированные 

на уровне основного общего образования первоначальные представления о химической связи, 

классификационных признаках веществ, зависимости свойств веществ от их строения, о химической 

реакции. 

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный на уровне 

основного общего образования теоретический материал и фактологические сведения о веществах и 

химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая химия» обучающимся 

предоставляется возможность осознать значение периодического закона с общетеоретических и 



методологических позиций, глубже понять историческое изменение функций этого закона – от 

обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.  

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и применении, а 

также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 

классов элементами содержания, имеющими культурологический и прикладной характер. Эти знания 

способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают её роль в познавательной 

и практической деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в 

области теории и практических приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в 

общественно и личностно значимых проблемах, связанных с химией, критически осмысливать 

информацию и применять её для пополнения знаний, решения интеллектуальных и экспериментальных 

исследовательских задач. В целом содержание учебного предмета «Химия» данного уровня изучения 

ориентировано на формирование у обучающихся мировоззренческой основы для понимания 

философских идей, таких как: материальное единство неорганического и органического мира, 

обусловленность свойств веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путём 

эксперимента и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, 

осознание роли химии в решении экологических проблем, а также проблем сбережения энергетических 

ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые программой по 

химии подходы к определению содержания и построения предмета предусматривают формирование 

универсальных учебных действий, имеющих базовое значение для различных видов деятельности: 

решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта 

практической и исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования, так и на уровне 

среднего общего образования, при определении содержательной характеристики целей изучения 

предмета направлением первостепенной значимости традиционно признаётся формирование основ 

химической науки как области современного естествознания, практической деятельности человека и как 

одного из компонентов мировой культуры. С методической точки зрения такой подход к определению 

целей изучения предмета является вполне оправданным. 

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на базовом уровне (10 –

11 кл.) являются: 

 формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно-научной 

картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и теории химии, 

освоение языка науки, усвоение и понимание сущности доступных обобщений мировоззренческого 

характера, ознакомление с историей их развития и становления; 

 формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и химических 

реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и химических явлений, 

имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни; 

 развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяснением химического 

эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами. 

Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в программе по 

химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе среднего общего 

образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаётся предпочтение практической 

компоненте содержания обучения, ориентированной на подготовку выпускника общеобразовательной 

организации, владеющего не набором знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами и 

умениями активного получения знаний и применения их в реальной жизни для решения практических 

задач. 

В связи с этим при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают такие цели и 

задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование 

интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному 



принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки 

информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает важное место в 

познании химии, а также для оценки с позиций экологической безопасности характера влияния веществ 

и химических процессов на организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся: 

способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии с жизненными 

потребностями, использовать современные информационные технологии для поиска и анализа учебной 

и научно-популярной информации химического содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, 

наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, при 

планировании и проведении химического эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, её важной роли 

в решении глобальных проблем рационального природопользования, пополнения энергетических 

ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания необходимости бережного отношения к 

природе и своему здоровью, а также приобретения опыта использования полученных знаний для 

принятия грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня входит в состав 

предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом уровне среднего общего образования, 

составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Учебный курс избранные вопросы математики 

11кл 

 

Пояснительная записка 

Изучение основ математики в современных условиях становится все более существенным для 

общеобразовательной подготовки молодого поколения. Ведущей целью предмета «Математика» 

является интеллектуальное воспитание, развитие мышления подрастающего человека, 

необходимого для свободной адаптации его к условиям жизни в современном обществе. 

Программа элективного предмета «Практикум по решению задач» поможет решить одну из 

основных задач – обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности 

каждому члену общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Программой предусмотрено формирование у учащихся устойчивого интереса к 

предмету, создание условий для развития индивидуальности и совершенствования их творческой 

подготовки, развитие предметных компетенций школьников, ориентация на профессии, 

существенным образом связанные с математикой.  

Программа  элективного предмета «Практикум по решению задач»    для 11 класса составлена на 

основании следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"ст.2, п.9; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным,  приказом Министерства образования  науки Российской 



Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и     науки Российской Федерации  от   31.12.2015  №1577; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 “О 

рабочих программах учебных предметов”; 

 Уставом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»; 

 Учебным планом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

 на 2023-2024 учебный год. 

В работе использованы УМК М.Ю.Колягин: базовый и профильный уровень/авт.-сост. Н.А.Ким. – 

Волгоград:Учитель, 2014, УМК Л.С.Атанасяна (7-9 класс, 10-11 класс), УМК Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала анализа 10 – 11 класс» Москва «Просвещение» 2011, контрольно-измерительные 

материалы подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2019 году 

ЕГЭ, подготовленных ФИПИ. 

Цели курса: 

 Совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся. 

Расширять и углублять знания, полученные при изучении курса алгебры и геометрии. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. Умение 

применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития  у обучающихся навыков анализа и 

систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачи курса:  

 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных потребностей 

школьников по алгебре. Формирование устойчивого интереса учащихся к предмету. 

 Выявление и развитие их математических способностей. 

 Подготовка к обучению в ВУЗе. 

 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач. 

Развитие умений самостоятельно анализировать  и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации; 

 Формирование и развитие  аналитического и  логического мышления. 

 Расширение математического представления учащихся по определённым темам, 

включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений.  

 Развитие коммуникативных и общеучебных  навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д.      

 

Учебный курс  будет способствовать повышению эффективности подготовки учащихся 11 класса 

к государственной итоговой аттестации по алгебре и началам анализа за курс полной средней 

школы в форме ЕГЭ и дальнейшему математическому образованию.  

Структура экзаменационной работы требует от учащихся не только знаний на базовом уровне, но 

и умений выполнять задания повышенной и высокой сложности. В рамках урока не всегда 

возможно рассмотреть подобные задания, поэтому программа факультатива позволяет решить эту 

задачу.  

Преподавание элективного  предмета  строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на базе обучения 

методам и приемам решения математических задач, требующих применения высокой логической 

и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление 

учащихся. Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности – 

повышенный, существенно превышающий обязательный. Особое место занимают задачи, 

требующие применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. Поскольку 

выпускники школы должны не только владеть знаниями, но и быть способными самостоятельно 

активно действовать, гибко адаптироваться в изменяющихся социально-экономических и 

культурных условиях, то подобные задачи направлены на создание такой развивающей среды в 

учебном процессе, которая способствовала бы самоутверждению личности.  



Программа рассчитана на 68 часов (2 час в неделю). 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ КУРС ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (ЗАДАЧИ В ЕГЭ) 

 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ №4 на 

2023-2024г..; 

 методических рекомендаций к использованию учебного пособия: Математика. Подготовка к 

ЕГЭ. Задача с экономическим содержанием (задание 19 профильного уровня): учебно-

методическое пособие./ Под. ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова.- Ростов-на-Дону: 

Легион, 2019г. 

Место  курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МОУ СОШ №4 программа «Решение экономических задач» 

рассчитана на 34часа в год, из расчета 1 час в неделю. 

 

 

УЧЕБНЫЙ КУРС Экология среды обитания 

 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по экологии для 11 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, с учётом авторской программы по экологии (авторы Н. М. Чернова, В. 

М. Галушин, В. М. Константинов. - М.: Дрофа, 2020). 

1. Место учебного предмета в учебном плане. 
Изучение экологии на этапе среднего общего образования предусматривает ресурс учебного 

времени в 11 классе – 34 ч. 

2. Результаты освоения курса экологии — личностные, метапредметные и предметные. 
Изучение экологии в основной школе обусловливает достижение 

следующих личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежнос- ти; знание языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувс- тва ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 ориентации в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) 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 нём взаимопонимания; 

5) 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 учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа- циях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения экологии в основной школе должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по экологии 

являются: 



1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно - научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о экологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных экологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом экологии; 

3) приобретение опыта использования методов экологической науки и проведения несложных 

экологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
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