
Русский язык (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, 

представленных в ФГОС СОО, Федеральной рабочей программой учебного предмета 

«Русский язык», а также федеральной программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

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

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. 

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык 

является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их 

социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка как учебной дисциплины способствует усвоению 

обучающимися традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; 

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и мира; 

развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение других 

людей. 

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивая коммуникативное развитие 

обучающихся, является в образовательной организации не только предметом изучения, но 

и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, 

естественных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других школьных предметов, на 

процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков 

самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 

государства. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне 

являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 

использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, 

интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности базовый курс русского языка на 

уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, 

которые сформированы на начальном и основном уровнях общего образования, и 

предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и 

уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и другие). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура 

речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на базовом уровне обеспечивает общекультурный 

уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего 

профессионального и высшего образования. 

Целями изучения учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне по 

программам среднего общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского 

языка в России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 



многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, 

языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии 

ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения 

будущей профессией, самообразования и социализации;  

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование 

навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах 

общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 

дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений 

применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, 

недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему 

использованию иностранной лексики. 

В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» соответствует ФГОС СОО, ФООП 

СОО. 

Учебным планом на изучение русского языка на базовом в 10–11 классах среднего 

общего образования в учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в 

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

 

Литература (базовый уровень) 

Рабочая программа по литературе на уровне среднего общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, представленных в 

ФГОС СОО, примерной рабочей программой учебного предмета «Литература (базовый 

уровень)», а также федеральной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 17, ст. 2424) и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Личностные и метапредметные результаты в рабочей программе учебного предмета 

«Литература» представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета 

«Литература» на уровне среднего общего образования, планируемые предметные 

результаты распределены по годам обучения. 

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 обучающихся, их литературным развитием, 

жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно по 

отношению к курсу литературы на уровне основного общего образования. 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. 

В рабочей программе учебного предмета «Литература» на базовом уровне 

определена группа планируемых предметных результатов, достижение которых 

обеспечивается в отношении всех обучающихся. 

Цели изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования состоят в сформированности чувства причастности к отечественным 

культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 

уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы 

личности на основе высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. 

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к 

чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 

отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, 

осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-

эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует 

совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших 

литературных образцов. Достижение указанных целей возможно при комплексном 

решении учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего 

образования и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в 

языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Учебный предмет «Литература» на 

уровне среднего общего образования преемственен по отношению к учебному предмету 

«Литература» на уровне основного общего образования. 

В 10-11 классах на изучение учебного предмета «Литература (базовый уровень)» 

отводится 204 часа, по 3 часа в неделю на каждый год обучения. 

 

История (базовый уровень) 

Рабочая программа по истории на уровне среднего общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, 

федеральной рабочей программы учебного предмета «История (базовый уровень)», а также 

федеральной программы воспитания, и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП СОО. 

Рабочая программа учебного предмета «История» дает представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «История»; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и 

темам курса. 

Место учебного предмета «История» в системе среднего общего образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в 



целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. 

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. 

Задачами изучения учебного предмета «История» являются: углубление 

социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной 

культуры, адекватной условиям современного мира; освоение систематических знаний об 

истории России и всеобщей истории XX – начала XXI в.; воспитание обучающихся в духе 

патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому 

государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; формирование 

исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое 

– настоящее – будущее»; работа с комплексами источников исторической и социальной 

информации, развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах – 

приобретение первичного опыта исследовательской деятельности; расширение 

аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных 

версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем 

прошлого и современности); развитие практики применения знаний и умений в социальной 

среде, общественной деятельности, межкультурном общении. 

Учебным планом на изучение учебного предмета «История (базовый уровень)» 

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

 

Обществознание (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание (базовый уровень)» на 

уровне среднего общего образования составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

СОО, Федеральной рабочей программой по учебному предмету «Обществознание» в 

соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с 

учётом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению 

при реализации обязательной части образовательной программы среднего общего 

образования. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для 

формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с 

другими людьми на благо человека и общества. 

Изучение учебного предмета «Обществознание», включающего знания о 

российском обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, 

способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению 

Отечеству, приверженности национальным ценностям. 



Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях 

жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам 

человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных 

позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, 

мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, 

трудовой, профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной 

картины общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей 

реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения образовательной программы, представленным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных источников, преобразовывать 

ее и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, 

исследовательских задач, а также в проектной деятельности;  

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний 

(включая знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: 

в гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для 

анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и 

собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный 

предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; 

ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, 

его права, свободы и обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; 

особенности современного российского общества в единстве социальных сфер и 

институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты 

межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия 

людей и социальных групп с основными институтами государства и гражданского 

общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в 

соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета 

на уровне среднего общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью 

включаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом 

познавательных возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, 

типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий 

экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных 

проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным 

компонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие 



решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном 

российском обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и 

гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам 

глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей 

креативное мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более 

сложных и разнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных 

умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

В соответствии с учебным планом общее количество учебных часов на два года 

обучения учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне составляет 136 часов в 

10 –11 классах, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

 

География (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «География (базовый уровень)» на уровне 

среднего общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, Федеральной рабочей программой учебного 

предмета «География», а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части образовательной программы среднего 

общего образования. 

В федеральной рабочей программе учебного предмета «География» закреплено 

содержание, объём и порядок изучения учебного предмета «География», в соответствии с 

которым осуществляется учебная деятельность в конкретном классе, что призвано 

содействовать сохранению единого образовательного пространства страны. 

Рабочая программа учебного предмета «География» даёт представление о целях 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«География»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса; даёт 

примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения программ среднего общего образования, требований к результатам обучения 

географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы на формирование базовых теоретических 

знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации географической информации, использованию геоинформационных систем 

и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 



деятельности с использованием различных источников. Программа даёт возможность 

дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности – способности 

использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Базовый уровень изучения предмета обеспечивает преимущественно 

общеобразовательную и общекультурную подготовку и связан с завершением общего 

образования. 

В рабочей программе среднего общего образования учебного предмета «География» 

соблюдается преемственность с федеральной рабочей программой основного общего 

образования учебного предмета «География», в том числе в формировании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

Учебный предмет «География» – это один из учебных предметов, способных 

успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных и 

общественных наук. 

В основу содержания учебного предмета «География» положено изучение единого 

и одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования 

на формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном 

мире. Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность, 

междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизация 

географии, что позволило более чётко представить географические реалии происходящих 

в современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, 

социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и процессов. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной 

части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и 

формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира, завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и 

умений, направленных на использование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение 

целей устойчивого развития. 

В системе общего образования учебный предмет «География» признан 

обязательным учебным предметом, который входит в состав предметной области 

«Общественно-научные предметы». 

Учебным планом на изучение учебного предмета «География» на базовом уровне 

отводится 68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – ОБЖ) разработана на основе требований к результатам освоения программы 

среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей 

программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», федеральной 

программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета «Основы 



безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП СОО. 

Рабочая программа учебного предмета ОБЖ позволит учителю построить освоение 

содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной 

ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у 

них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа в методическом плане обеспечивает реализацию практико-

ориентированного подхода в преподавании учебного предмета ОБЖ, системность и 

непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в 

области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего 

образования; помогает педагогу продолжить освоение 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. 

Рабочая программа 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. 

В рабочей программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

двумя вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных модулей 

(тематических линий), обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета 

на уровнях основного общего и среднего общего образования: 

Вариант 1 

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 

Вариант 2 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 



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». 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на 

учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия 

обучающихся. 

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. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации, Национальными целями развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования». 

Современный учебный предмет 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. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного 

предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения 

на уровне среднего общего образования.  

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. 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

является достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с актуальными 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. 

Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов в 10 –11 классах.  

 

 

Иностранный язык (английский) (углубленный уровень) 

Программа по английскому языку на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания.  

Углублённый уровень усвоения учебного предмета «Иностранный язык» 

ориентирован как на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об 

общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания 

и о языке как средстве межличностного и межкультурного общения, так и на формирование 

определённого объёма систематических научных знаний и способов 

учебных/познавательных действий, позволяющего решать коммуникативные задачи более 

высокого уровня, в ситуациях неофициального и официального общения. Соответственно, 

углублённый уровень позволяет не только более детально изучить содержание курса 

базового уровня, но и овладеть большим объёмом языковых средств (лексики и 

грамматики), выйти на более высокий уровень развития коммуникативных умений в устной 

и письменной речи, овладеть более обширным набором коммуникативных и 

познавательных действий. 

Иностранный язык признаётся не только средством общения, но и ценным ресурсом 

личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), 

инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях; одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота, 

развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных стран и народов.  

На прагматическом уровне целью иноязычного образования на уровне среднего 

общего образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих ступенях, в единстве таких 



её составляющих как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и 

метапредметная компетенции:  

речевая компетенция – развитие на углублённом уровне коммуникативных умений 

в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи), а также формирование умения перевода с иностранного (английского) 

на родной язык (как разновидность языкового посредничества), которое признаётся 

важнейшей компетенцией в плане владения иностранным языком;  

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 обучающихся на старшей ступени 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. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, 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 старшей ступени общего образования, 

добиться достижения планируемых результатов на углублённом уровне в рамках 

содержания обучения, отобранного для данной ступени общего образования при 

использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой 

образовательной среды. 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 11 класс. На 

этапе среднего общего образования минимально допустимое количество учебных часов, 

выделяемых на углублённое изучение первого иностранного языка – 5 часов в неделю, что 

составляет по 170 учебных часов в 10 и 11 классах (суммарно 340 часов за два года 

обучения). 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на 

иностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и 

опосредованно, в том числе через Интернет) на уровне, превышающем пороговый уровень, 

достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля. 

Достижение уровня владения иностранным (английским) языком, превышающего 

пороговый, позволяет выпускникам российской школы использовать его для общения, в 

том числе и для делового общения в рамках выбранного профиля, в устной и письменной 

формах как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения. Кроме того, владение английским 

языком на уровне, превышающим пороговый, позволяет использовать иностранный 



(английский) язык как средство для поиска, получения и обработки информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; использовать 

словари и справочники на иностранном языке, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

Углублённый уровень нацелен на расширение знаний обучающихся в других 

предметных областях средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» с 

целью подготовки к последующему профессиональному образованию. Углублённый 

уровень овладения иностранным языком может рассматриваться как основа для 

профориентационной траектории обучения, предполагающей продолжение образования в 

соответствующих высших профессиональных учебных заведениях, например, 

лингвистического профиля. 

Общее число часов, рекомендованных для углублённого изучения иностранного 

языка – 340 часов: в 10 классе ‑ 204 часов (6 часов в неделю), в 11 классе – 204 часа (6 часов 

в неделю). 

 

 

Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 

Иностранный язык признаётся не только средством общения, но и ценным ресурсом 

личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), 

инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях; одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота, 

развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных стран и народов.  

На прагматическом уровне целью иноязычного образования на уровне среднего 

общего образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих ступенях, в единстве таких 

её составляющих как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и 

метапредметная компетенции:  

речевая компетенция – развитие на углублённом уровне коммуникативных умений 

в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи), а также формирование умения перевода с иностранного (английского) 

на родной язык (как разновидность языкового посредничества), которое признаётся 

важнейшей компетенцией в плане владения иностранным языком;  

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 обучающихся на старшей ступени 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. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, 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 старшей ступени общего образования, 

добиться достижения планируемых результатов на углублённом уровне в рамках 

содержания обучения, отобранного для данной ступени общего образования при 

использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой 

образовательной среды. 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 11 класс. На 

этапе среднего общего образования минимально допустимое количество учебных часов, 

выделяемых на изучение иностранного языка – по 3 часа в неделю в 10 и 11 классах. Таким 

образом,  по 102 часа в год в 10 и 11 классах (суммарно 204 часа за два года обучения). 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на 

иностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и 

опосредованно, в том числе через Интернет) на пороговом уровне обязательно для всех, и 

превышающем пороговый уровень для обучающихся, готовых к более глубокому изучению 

предмета. 

Достижение порогового уровня владения иностранным (английским) языком 

позволяет выпускникам российской школы использовать его для общения, в устной и 

письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения.  

 

 

Иностранный язык (немецкий) (базовый уровень) 

Программа по немецкому языку на уровне среднего общего образования разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО. 

Программа по немецкому языку является ориентиром для составления рабочих 

программ по предмету: она 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 (немецкий) язык (базовый 

уровень)»; определяет инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по 

немецкому 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 немецкому языку устанавливает распределение обязательного 

предметного содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного 

времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения 

немецкого языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного 

(русского) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного (немецкого) языка с 

содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. В программе по немецкому языку для уровня 

среднего общего образования предусмотрено дальнейшее совершенствование 

сформированных иноязычных речевых умений обучающихся и использование ими 

языковых средств, представленных в программах по немецкому языку начального общего 

и основного общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями 

общего образования по иностранному (немецкому) языку. При этом содержание 



Программы 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 

с учётом особенностей преподавания немецкого языка на базовом уровне среднего общего 

образования на основе отечественных методических традиций построения учебного курса 

немецкого языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего 

образования. 

Учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык (базовый уровень)» 

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 рамках образовательного процесса 

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 немецким 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 немецкого языка, 

разных способах выражения мысли на родном и немецком языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

немецкоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся 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 немецкого 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.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели 

иноязычного образования уровня среднего общего образования, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для уровня среднего 

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 в образовательной организации имеется 

достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющая 

достигнуть предметных результатов, заявленных во ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения «Иностранного (немецкого) 

языка (базовый уровень)» – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 

102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

Экономика 

Данная рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов обучения учащихся и предназначена для обучения экономике в 10—11 классах 

средней общеобразовательной школы и учащихся профильных классов социально-

экономического направления. 

Изучение предмета «Экономика» в современном обществе становится более 

значимым, так как выпускник школы должен быть хорошо адаптирован к новым 

экономическим реалиям. 

Особая роль предмета заключается в формировании экономического мышления 

ученика. Он осознанно включается в экономические отношения, становится полноправным 



участником хозяйственной деятельности сначала на микро-уровне, внутри семьи. 

Следующий этап — изучение макроэкономики — позволит ему понять процессы, 

происходящие в экономике страны и мира в целом. 

Экономика как предмет входит в блок общественных наук.  В структуре заданий 

государственной  итоговой аттестации по обществознанию экономике уделено более 40%.  

От знаний  и навыков,  полученных на уроках экономики, зависит способность ученика 

самостоятельно  планировать и осуществлять деятельность, связанную с финансами, 

расходами, бизнесом и т. п.  

Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с экономическим 

образом мышления, имеющего потребности в получении экономических знаний, а также 

интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению 

и самореализации. 

  Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих целей: 

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических отношениях 

участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к чужой 

собственности; 

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные решения в 

условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои 

решения 

4) для себя и окружающих; 

5) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 

6) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с 

использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать 

экономическую информацию; 

7) научить применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей: потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика; 

8) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой экономике, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Основной принцип отбора материала – актуальность и научность изучаемого 

материала.  

Экономическое образование является неотъемлемой, важной 

частью среднего общего образования. Экономика непосредственно связана с такими 

учебными предметами, как математика, информатика, обществознание, право, география, 

история. Учебный курс позволяет создать у учеников адекватное представление об 

окружающем мире, сформировать личность современного, всесторонне образованного 

человека и гражданина. Экономика как учебный предмет в основной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

 Учебный курс «Экономика» рассчитан на 2 года и изучается в 10—11 классах 

общеобразовательной школы. В общеобразовательных классах на изучение экономики на 

базовом уровне в учебном плане отводится 34 часа в год (один урок в неделю). 

 Данная программа раскрывает содержание общего курса экономики, давая 

необходимые представления о современных экономических системах и хозяйственной 

деятельности, а также о поведении и мотивациях индивидов и фирм, общества в целом. 

 Приобретённая сумма элементарных экономических знаний важна для 

учащегося не только с точки зрения получения информации. Она даёт основу для 

понимания роли и прав человека в обществе, воспитывает рационального потребителя.  



Сквозь призму знаний по экономике можно показать личностные нравственные ориентиры, 

воспитывать стремление к труду как источнику доходов. Понимание гражданской 

ответственности формируется при изучении темы «Налоги», «Роль государства в 

экономике». Молодой человек осознаёт, что, уплачивая налоги, он создаёт материальную 

основу для предоставления государством общественных благ, т. е. учитывает не только 

свою личную выгоду, но и интересы других людей. Ученик знакомится с основами деловой 

этики, понимает, что нарушение этических норм ведения бизнеса наносит ущерб 

эффективности рынка в целом, и наоборот, деловая репутация честного бизнесмена может 

дать кредитов не меньше, чем материальные гарантии. 

 Понятие альтернативной стоимости позволяет глубже оценивать 

возможности при использовании ограниченных ресурсов, а закон убывающей отдачи 

факторов производства рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение 

комбинации факторов производства уже не может принести кому-то выгоду без 

одновременного нанесения ущерба другому. 

 

 

Математика (базовый уровень) 

Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления.  

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. 

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на базовом уровне 

являются:  

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся;  

подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества;  

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики;  

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный математический 

аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты.  

Основные линии содержания курса математики в 10–11 классах: «Числа и 

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), 

«Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные 

линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 



В учебном плане на изучение математики на базовом уровне в 10 –11 классах 

отводится 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 340 учебных 

часов. 

 

 

Математика (углубленный уровень) 

Приоритетными целями обучения математике в 10 –11 классах на углублённом 

уровне являются:  

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся;  

подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры 

человечества;  

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики;  

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный математический 

аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 

В учебном плане на изучение математики в 10 –11 классах на углублённом уровне 

отводится 8 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 544 учебных 

часа. 

 

Химия (базовый уровень) 

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. 

Целями изучения предмета «Химия» в средней школе на базовом уровне 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. 

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают 

такие 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 системе среднего общего образования «Химия», изучаемая на базовом уровне, 

признана обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области 

«Естественные науки». Учебным планом на её изучение отведено 68 учебных часов, по 1 

часу в неделю в 10 и 11 классах соответственно. 

 

 

Химия (углубленный уровень) 

Рабочая 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.). 

Химия на уровне углублённого изучения занимает важное место в системе 

естественно-научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, 

реализуемое в условиях дифференцированного, профильного обучения, призвано 

обеспечить общеобразовательную и общекультурную подготовку выпускников школы, 

необходимую для адаптации их к быстро меняющимся условиям жизни в социуме, а также 

для продолжения обучения в организациях профессионального образования, в которых 

химия является одной из приоритетных дисциплин. 

В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную 

интерпретацию в соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 

подготовки выпускников. Свидетельством тому являются следующие выполняемые 

программой по химии функции: 

 информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение 

представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами предмета, изучаемого в рамках конкретного 

профиля; 



 организационно-планирующая, которая предусматривает определение: 

принципов структурирования и последовательности изучения учебного 

материала, количественных и качественных его характеристик; подходов к 

формированию содержательной основы контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена по химии. 

Программа для углублённого изучения химии:  

 устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное для изучения 

в рамках отдельных профилей, предусматривает распределение и 

структурирование его по классам, основным содержательным линиям/разделам 

курса;  

 даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого для изучения 

отдельных тем;  

 предлагает примерную последовательность изучения учебного материала с учётом 

логики построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей; 

 даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета на 

углублённом уровне с учётом современных приоритетов в системе среднего 

общего образования, содержательной характеристики планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

(личностных, метапредметных, предметных), а также с учётом основных видов 

учебно-познавательных действий обучающегося по освоению содержания 

предмета. 

По всем названным позициям в программе по химии предусмотрена 

преемственность с обучением химии на уровне основного общего образования. За 

пределами установленной программой по химии обязательной (инвариантной) 

составляющей содержания учебного предмета «Химия» остаётся возможность выбора его 

вариативной составляющей, которая должна определяться в соответствии с направлением 

конкретного профиля обучения.  

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о назначении 

предметов базового и углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на 

уровне среднего общего образования химия на уровне углублённого изучения направлен на 

реализацию преемственности с последующим этапом получения химического образования 

в рамках изучения специальных естественно-научных и химических дисциплин в вузах и 

организациях среднего профессионального образования. В этой связи изучение предмета 

«Химия» ориентировано преимущественно на расширение и углубление теоретической и 

практической подготовки обучающихся, выбравших определённый профиль обучения, в 

том числе с перспективой последующего получения химического образования в 

организациях профессионального образования. Наряду с этим, в свете требований ФГОС 

СОО к планируемым результатам освоения федеральной образовательной программы 

среднего общего образования изучение предмета «Химия» ориентировано также на 

решение задач воспитания и социального развития обучающихся, на формирование у них 

общеинтеллектуальных умений, умений рационализации учебного труда и обобщённых 

способов деятельности, имеющих междисциплинарный, надпредметный характер.  

Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого изучения являются 

углублённые курсы – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». При 

определении подходов к отбору и структурной организации содержания этих курсов в 

программе по химии за основу приняты положения ФГОС СОО о различиях базового и 

углублённого уровней изучения предмета. 

Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и неорганическая 

химия» составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому 

уровню изучения предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое 

дополнение, позволяющее осознанно освоить существенно больший объём 



фактологического материала. Так, на углублённом уровне изучения предмета обеспечена 

возможность значительного увеличения объёма знаний о химических элементах и 

свойствах их соединений на основе расширения и углубления представлений о строении 

вещества, химической связи и закономерностях протекания реакций, рассматриваемых с 

точки зрения химической кинетики и термодинамики. Изучение периодического закона и 

Периодической системы химических элементов базируется на современных 

квантовомеханических представлениях о строении атома. Химическая связь объясняется с 

точки зрения энергетических изменений при её образовании и разрушении, а также с точки 

зрения механизмов её образования. Изучение типов реакций дополняется формированием 

представлений об электрохимических процессах и электролизе расплавов и растворов 

веществ. В курсе органической химии при рассмотрении реакционной способности 

соединений уделяется особое внимание вопросам об электронных эффектах, о взаимном 

влиянии атомов в молекулах и механизмах реакций. 

Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уровня 

изучения для классов определённого профиля (главным образом на их структуру и характер 

дополнений к общей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы. 

Так, например, в содержании предмета для классов химико-физического профиля большое 

значение будут иметь элементы учебного материала по общей химии. При изучении 

предмета в данном случае акцент будет сделан на общность методов познания, общность 

законов и теорий в химии и в физике: атомно-молекулярная теория (молекулярная теория в 

физике), законы сохранения массы и энергии, законы термодинамики, электролиза, 

представления о строении веществ и другое. 

В то же время в содержании предмета для классов химико-биологического профиля 

больший удельный вес будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется 

возможность для более обстоятельного рассмотрения химической организации клетки как 

биологической системы, в состав которой входят, к примеру, такие структурные 

компоненты, как липиды, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты и другие. При этом 

знания о составе и свойствах представителей основных классов органических веществ 

служат основой для изучения сущности процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения. 

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов познания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета 

«Химия» на углублённом уровне основано на межпредметных связях с учебными 

предметами, входящими в состав предметных областей «Естественно-научные предметы», 

«Математика и информатика» и «Русский язык и литература».  

При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на 

уровне основного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей 

первостепенной значимости является формирование основ науки химии как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и одного из 

компонентов мировой культуры. Решение этой задачи на углублённом уровне изучения 

предмета предполагает реализацию таких целей, как: 

 формирование представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и 

познаваемости явлений природы, о месте химии в системе естественных наук и её 

ведущей роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении 

проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии 

медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении 

рационального природопользования, в формировании мировоззрения и общей 

культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

 освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей 

естественно-научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий 

химии, современных представлений о строении вещества на разных уровнях – 

атомном, ионно-молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и 



кинетических закономерностях протекания химических реакций, о химическом 

равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих научных принципах 

химического производства; 

 формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности 

системных химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем 

современной химии, для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих 

естественно-научную природу; грамотного решения проблем, связанных с 

химией, прогнозирования, анализа и оценки с позиций экологической 

безопасности последствий бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с химическим производством, использованием и переработкой веществ; 

 углубление представлений о научных методах познания, необходимых для 

приобретения умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических 

явлений, имеющих место в природе, в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций 

целостной системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на 

углублённом уровне особую актуальность приобретают такие цели и задачи, как: 

 воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения к 

процессу творчества в области теоретических и прикладных исследований в 

химии, формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

 развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, формирование у них сознательного отношения к 

самообразованию и непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности, ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие 

экологической культуры, приобретение опыта общественно-полезной 

экологической деятельности. 

Общее число часов, предусмотренных для изучения химии на углубленном уровне 

среднего общего образования, составляет 204 часов: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), 

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

 

Биология (базовый уровень) 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с 

позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей природной среде, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Особое место в этой системе знаний 

занимают элементы содержания, которые служат основой для формирования 

представлений о современной естественно-научной картине мира и ценностных 

ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического образования. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурнофункциональной организации живых систем 

разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в 

отношении объектов живой природы и решения различных жизненных проблем.  

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

обеспечивается решением следующих задач:  

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, 

законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования 



представлений о естественно-научной картине мира; о методах научного познания; 

строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации; 

выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии;  

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, 

идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации;  

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, 

развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на 

основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии;  

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических 

знаний в практической деятельности человека, развитии современных медицинских 

технологий и агробиотехнологий;  

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;  

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 

культуры, для формирования научного мировоззрения;  

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

На изучение биологии на базовом уровне отводится 68 часов, по 1 часу в неделю в 

10 и 11 классах. 

 

 

Биология (углубленный уровень) 

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на 

подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в вузах 

и организациях среднего профессионального образования. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем 

разного ранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса к 

определённой области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к 

выбору учебного заведения для продолжения биологического образования.  

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне 

обеспечивается решением следующих задач:  

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных 

биологических теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, 

составляющих современную естественно-научную картину мира; о строении, 

многообразии и особенностях биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и современных исследованиях в 

биологии;  

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: 

исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической 

биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного проведения 

биологических исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование);  

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими 

и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей природной среде, собственному здоровью и здоровью 



окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных 

заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии;  

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, 

решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов;  

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к 

отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической 

грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции естественнонаучных 

знаний;  

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), 

сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования биологических 

знаний и умений в повседневной жизни;  

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями 

региона. 

Общее число часов, отведенных на изучение биологии на углубленном уровне 

среднего общего образования, составляет 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), 

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

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии 

осуществляется с учётом специфики его содержания и направленности на продолжение 

биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 

Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является 

проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в 

выполнении проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется 

учителем на основе имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных 

условий. 

 

Физика (базовый уровень) 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования 

являются физические теории (формирование представлений о структуре построения 

физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных 

представлениях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-

научных явлений и процессов). 

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса 

физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и 

лабораторных работ, которые в программе объединены в общий список ученических 

практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для 

контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного процесса исходя из 

особенностей тематического планирования и оснащения кабинета физики. При этом 

обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, 

исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке 

предложенных гипотез. 



Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  

формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей;  

развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям;  

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики;  

формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств;  

формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе 

изучения курса физики на уровне среднего общего образования:  

приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и 

элементы астрофизики;  

формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, 

задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной 

условиям задачи;  

понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду;  

овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности 

полученного результата;  

создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в объёме 136 ч за 

два года обучения по 2 ч в неделю в 10 и 11 классах. 

 

 

Физика (углубленный уровень) 

Программа по физике на уровне среднего общего образования разработана на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабочей программы 

воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 

программы. 

Программа по физике определяет обязательное предметное содержание, 

устанавливает рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. Программа по физике даёт представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Физика» на углублённом уровне.  

Изучение курса физики углублённого уровня позволяет реализовать задачи 

профессиональной ориентации, направлено на создание условий для проявления своих 

интеллектуальных и творческих способностей каждым обучающимся, которые 

необходимы для продолжения образования в организациях профессионального 

образования по различным физико-техническим и инженерным специальностям. 

В программе по физике определяются планируемые результаты освоения курса 

физики на уровне среднего общего образования: личностные, метапредметные, предметные 



(на углублённом уровне). Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

программу по физике на уровне среднего общего образования на углублённом уровне, 

является системно-деятельностный подход. 

Программа по физике включает: 

планируемые результаты освоения курса физики на углублённом уровне, в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения. 

Программа по физике имеет примерный характер и может быть использована 

учителями физики для составления своих рабочих программ. 

Программа по физике не сковывает творческую инициативу учителей и 

предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию физики на углублённом уровне при условии сохранения обязательной части 

содержания курса.  

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых 

химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное 

применение физических знаний определило характер и бурное развитие разнообразных 

технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых 

материалов с заданными свойствами. Изучение физики вносит основной вклад в 

формирование естественно-научной картины мира обучающегося, в формирование умений 

применять научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.  

В основу курса физики на уровне среднего общего образования положен ряд идей, 

которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о 

структурных уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а 

также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики углублённого уровня предполагает 

знакомство с широким кругом технических и технологических приложений изученных 

теорий и законов. При этом рассматриваются на уровне общих представлений и 

современные технические устройства, и технологии.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием 

техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 

экологической безопасности.  

Освоение содержания программы по физике должно быть построено на принципах 

системно-деятельностного подхода. Для физики реализация этих принципов базируется на 

использовании самостоятельного эксперимента как постоянно действующего фактора 

учебного процесса. Для углублённого уровня – это система самостоятельного ученического 

эксперимента, включающего фронтальные ученические опыты при изучении нового 

материала, лабораторные работы и работы практикума. При этом возможны два способа 

реализации физического практикума. В первом случае практикум проводится либо в конце 

10 и 11 классов, либо после первого и второго полугодий в каждом из этих классов. Второй 

способ – это интеграция работ практикума в систему лабораторных работ, которые 



проводятся в процессе изучения раздела (темы). При этом под работами практикума 

понимается самостоятельное исследование, которое проводится по руководству 

свёрнутого, обобщённого вида без пошаговой инструкции.  

В программе по физике система ученического эксперимента, лабораторных работ и 

практикума представлена единым перечнем. Выбор тематики для этих видов ученических 

практических работ осуществляется участниками образовательного процесса исходя из 

особенностей поурочного планирования и оснащения кабинета физики. При этом 

обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить прямые и косвенные 

измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по 

проверке предложенных гипотез.  

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом 

для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной и неявно заданной 

физической моделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности как из 

одного раздела курса, так и интегрируя применение знаний из разных разделов. Для 

качественных задач приоритетом являются задания на объяснение/предсказание 

протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выбора 

физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса курс физики углублённого уровня на уровне среднего 

общего образования должен изучаться в условиях предметного кабинета. В кабинете 

физики должно быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных 

в программе по физике ученических опытов, лабораторных работ и работ практикума, а 

также демонстрационное оборудование.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом 

минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по 

физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 

эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений. 

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в 

виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух 

обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть 

построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также 

компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 

формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанных с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе 

изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 

приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и 

элементы астрофизики; 



формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, 

задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной 

условиям задачи, в том числе задач инженерного характера; 

понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 

овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности 

полученного результата; 

создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с физикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО углублённый уровень изучения 

учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования выбирается 

обучающимися, планирующими продолжение образования по специальностям физико-

технического профиля.  

На изучение физики (углублённый уровень) на уровне среднего общего образования 

отводится 340 часов: в 10 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часов (5 

часов в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ 

является рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и 

опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Информатика (базовый уровень) 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.  

В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить:  

сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе;  

сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой 

системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий;  

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию. 

На изучение информатики на базовом уровне в 10–11 классах отводится 68 часов 

учебного времени (1 час в неделю). 

 

Информатика (углубленный уровень) 

Углублённое изучение учебного предмета «Информатика» ориентировано на 

получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Они включают в себя:  



овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области;  

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), основных связях со смежными областями знаний. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углублённом уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим 

изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в современном обществе;  

сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой 

системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий;  

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение информации;  

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию. 

На изучение информатики на углублённом уровне в 10–11 классах отводится 272 

часа учебного времени (4 часа в неделю). Углублённый уровень изучения информатики 

введен для технологического профиля, ориентированного на инженерную и 

информационную сферы деятельности. Углублённый уровень изучения информатики 

обеспечивает: подготовку учащихся, ориентированных на специальности в области 

информационных технологий и инженерные специальности; участие в проектной и 

исследовательской деятельности, связанной с современными направлениями отрасли ИКТ; 

подготовку к участию в олимпиадах и сдаче ЕГЭ по информатике. 

 

 

Физическая культура 

Общей целью школьного 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.  

Данная цель реализуется в рабочей программе по трём основным направлениям.  

1. 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 ГТО.  



2. 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.  

3. Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации школьников 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. 

В соответствии с положениями Федеральной образовательной программой среднего 

общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования») на учебный предмет «Физическая культура» в учебных планах 

естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического, технологического 

профилей предусмотрено 136 часов за два года обучения (по 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах).  

 

 

3D-моделирование. Черчение 

Рабочая программа курса «3D-моделирование. Черчение» (далее — курс) для 10 

классов составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к  результатам освоения 

основной программы основного общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»), с  учётом 

Примерной программы воспитания (протокол Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию №  3/22 от 23.06.2022) и Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (протокол Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию №  1/22 от 18.03.2022). 

Рабочая программа курса даёт представления о цели, задачах, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами курса, устанавливает содержание курса, 

предусматривает его структурирование по разделам и  темам; предлагает распределение 

учебных часов по разделам и  темам курса и  последовательность их изучения с  учётом 

межпредметных и  внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, включает описание форм организации занятий и  учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. Рабочая программа курса 

определяет количественные и качественные характеристики учебного материала, в том 

числе планируемые результаты освоения обучающимися программы курса на уровне 

среднего общего образования.  

Программа курса «3D-моделирование. Черчение» отражает:  

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах;  



 основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.  

Информатика характеризуется всё возрастающим числом междисциплинарных 

связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 

принципов функционирования и использования информационных технологий как 

необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т.  е. ориентированы на формирование метапредметных 

и личностных результатов обучения.  

Курс отражает и расширяет содержание трёх тематических разделов информатики 

на уровне основного общего образования:  

1) цифровая грамотность;  

2) теоретические основы информатики;  

3) информационные технологии. 

Актуальность данного курса обусловлена тем, что черчение имеет особое значение 

для общего и политехнического образования обучающихся, приобщает школьников к 

элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 

производства. Содержание программы призвано обеспечить подготовку обучающихся к 

построению индивидуальной образовательной траектории, а именно, способствовать 

определению профиля дальнейшего обучения.  

Предпосылкой для создания данной программы послужила необходимость 

графического профильного образования обучающихся. Программа курса «3D-

моделирование. Черчение» направлена на формирование графической культуры 

обучающихся, развитие технического мышления, пространственных представлений, 

творческого потенциала личности, а также, знакомит учащихся с компьютерным черчением 

в программе «Компас 3-D».  

Учебно-воспитательные задачи курса «3D-моделирование. Черчение» способствуют 

формированию основ графической грамотности, умению составлять чертежно-

графическую документацию и сознательно ею пользоваться. Чтение и выполнение 

чертежей деталей и сборочных единиц, их анализ создают предпосылки для развития у 

обучающихся склонности к изучению техники. Тесная связь обучения черчению с жизнью, 

производительным трудом, компьютером, широкое использование межпредметных связей 

решает множество познавательных и занимательных задач, повышают интерес к изучению 

данной дисциплины.   

Технический прогресс неразрывно связан с высокой графической культурой 

человека. Механизация и автоматизация производства коренным образом меняет не только 

характер трудовой деятельности, но и предполагает наличие определенных 

соответственных требований к технической подготовке обучающихся-выпускников. 

Техническое графическое образование обучающихся связано с умениями и навыками 

свободного составления конструкторской документации, чтения чертежей, построение 

моделей в 3-Д пространстве. В свете требований современной науки и техники необходимо 

обратить внимание на введение данного направления в современное обучение, т.к. предмет 

«Черчение» вот уже несколько лет исключен из школьной практики. Современная жизнь 

диктует нам новые правила, выпускники обязаны знать основы черчения и графики, иметь 

достаточный уровень графической подготовки. При сокращении учебных часов в средней 



школе по основной программе курса «Черчение», появляется возможность освоить 

графическое образование в рамках данного курса.  

В современном производстве к чертежу предъявляются большие требования. Знание 

их, умение понимать различные обозначения, принятые для выполнения чертежей, 

необходимы для широкого круга специалистов. Обучение в колледжах, ВУЗах, на 

различных технических и машиностроительных специальностях требуется 

пространственное представление и мышление.   

Согласно современным принципам обучения, обучающимся предлагается усвоить 

основной курс «3D-моделирование. Черчение» за 1 год обучения (68 часов). Однако 

необходимо применить принцип систематического и доступности изучения в соответствии 

с его построением и внутренней логикой.  

Каждое звено знаний прочно усваивается только тогда, когда основывается на 

хорошо усвоенных предыдущих знаниях. Приобретение и усвоение обучающимися 

системы знаний, умений и навыков обеспечивает последовательное развитие 

познавательной деятельности. Программа подчеркивает необходимость самостоятельности 

обучающихся при выполнении графических работ, что способствует повышению качества 

знаний и совершенствованию навыков в области черчения.  

Целью данного курса является обучение обучающихся графической грамоте и 

элементам графической культуры, а также формирование и развитие пространственного 

мышления школьников при работе в программе «Компас 3-D». Овладев базовым курсом, 

обучающиеся должны научиться выполнять и читать комплексные чертежи и эскизы 

несложных деталей и сборочных единиц, их наглядные изображения; понимать и читать 

простейшие чертежи, кинематические и электрические схемы простых изделий, выполнять 

несложные объемные изображения в компьютерном варианте, строить чертежи в системе 

«Компас 3-D».  

Задачами курса являются: формирование технической грамотности, нравственной 

и культурной ценности народа; овладение технической культурой межнационального 

общения;  

 освоение знаний о чертежном языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; начертательной норме и ее разновидностях; 

нормах чертежа в различных сферах технической деятельности;  

 развитие и совершенствование способности и готовности к техническому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать виды 

чертежей, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности чертежа и технически моделировать в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной графической 

практике; повышение уровня технической культур.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 На изучение предмета отводится 68 часов за один года обучения, по 2 часа в неделю 

в 10 классе. 

 

 

Проектные технологии жизненного самоопределения 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования изучение 

учебного предмета «Проектные технологии жизненного самоопределения» обеспечивает: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 



 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Учебный предмет «Проектные технологии жизненного самоопределения» изучается 

в 10 классе (всего 34 часов, по 1 часу в неделю). Итогом обучения является разработка и 

защита индивидуального проекта. 

 

Технологии реализации проектов экологической направленности 

(курс внеурочной деятельности) 

Курс внеурочной деятельности «Технологии реализации проектов экологической 

направленности» является сопутствующим при реализации основного элективного курса 

«Проектные технологии жизненного самоопределения» и в соответствии с требованиями 

ФООП обеспечивает: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской, 

природоохранной деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении задач экологически целесообразного природопользования, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю в 10 классе – всего 34 часа в году и является 

дополнением учебного курса «Проектные технологии жизненного самоопределения». 

 

 

 

Разговоры о важном (курс внеурочной деятельности) 

Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном», актуализированной на текущий учебный 

год, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Цикл занятий организуется в рамках еженедельных информационно 

просветительских классных часов патриотической, нравственной и экологической 

направленности (1 час в неделю, 34 часа в учебном году в каждом классе), которые 

проводятся по понедельникам первым уроком. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

Основные задачи: 

воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 



совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 

Россия – мои горизонты (курс внеурочной деятельности) 

Основное содержание курса «Россия – мои горизонты»: популяризация культуры 

труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и развитием экономики страны; 

знакомство с отраслями экономики, в том числе региональными, национальными и 

этнокультурными особенностями народов Российской Федерации, профессиональными 

навыками и качествами; формирование представлений о развитии и достижениях страны; 

знакомство с миром профессий; знакомство с системой высшего и среднего 

профессионального образования в стране; создание условий для развития универсальных 

учебных действий (общения, работы в команде и т.п.); создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности. 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся, отводится один академический час в неделю (34 часа в 

учебный год) в 10-11 классах. 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению 

обучающихся 10-11 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. 

 

Решение задач повышенной сложности по математике 

Рабочая программа курса деятельности разработана с целью реализации обучающей 

профориентации на уровне среднего общего образования посредством изучения 

математики на углубленном уровне. Программа опирается на многолетнее исследование по 

изучению профориентационных возможностей предметной области «Математика». 

Возможность выхода на основе математики углубленного уровня на большое 

количество специальностей вызывает потребность в более отчетливом 



профориентационном акценте при обучении математики в этом профиле. Содержание 

предметной области «Математика», будучи, по сути, универсальным, ориентирует 

обучающегося, помогает ему обнаружить свое профессиональное место благодаря тому, 

что помещает его в модели разнообразных профессиональных контекстов. Эти контексты 

служат «станциями» на пути самоопределения; обучающийся «останавливается» на какой-

либо из них, изучает ее и принимает решение, двигаться ли ему дальше или выбрать данный 

профессиональный контекст. Таким образом, математическое образование должно 

обеспечивать необходимую вариативность и дифференцированность профориентации.  

Усилению профориентационной составляющей могут способствовать, в том числе, 

курсы внеурочной деятельности, знакомящие обучающегося с основами его 

(предполагаемой) будущей профессии. Одним из таких курсов является предлагаемый курс 

внеурочной деятельности «Решение задач повышенной сложности по матемтаике». 

Основной задачей модернизации российского образования является обеспечение 

нового качества школьного образования, соответствующего требованиям изменившейся 

системы общественных отношений и ценностей. В свете профилизации и модернизации 

школьного образования возникла необходимость создания курса внеурочной деятельности 

«Решение задач повышенной сложности по математике» (решение задач с параметрами) 

для развития целостной математической составляющей картины мира и для расширения 

возможностей учащихся по свободному выбору своего образовательного пути.  

В содержание вступительных экзаменов в вузы, в заданиях ЕГЭ постоянно 

включаются уравнения и неравенства с параметрами. Решение уравнений, содержащих 

параметры, - один из труднейших разделов школьного курса. Такие задачи играют 

значительную роль в формировании логического мышления и математической культуры 

школьников, позволяют проверить первоначальные навыки исследовательской 

деятельности. Обучающиеся, владеющие методами решения задач с параметрами, успешно 

справляются с другими задачами. Чтобы облегчить процесс обучения всех учеников в 

классе методам решения базовых видов задач с параметрами, наряду с обычными 

методиками часто применяются элементы алгоритмизации. Опыт показывает, что после 

решения определенного количества специально подобранных задач конкретного типа 

целесообразно предложить учащимся самим попытаться выработать алгоритм решения 

всех задач рассмотренного типа.  

В процессе изучения данного курса старшеклассник может познакомиться с 

различными методами решения задач с параметрами. Курс предусматривает не только 

овладение различными умениями, навыками, приемами для решения задач, но и создает 

условия для формирования мировоззрения ученика, логической и эвристической 

составляющих мышления.  

Освоив методы и приемы решения задач с параметрами, школьники успешно 

справятся с олимпиадными задачами.  

Ценность задач данного курса – демонстрация решения задач с точки зрения 

исследования и анализа реальных процессов средствами математики. 

Цели курса:  

 расширить математические представления обучающихся о приёмах и 

методах решения задач с параметрами;  

 развитие логического мышления и навыков исследовательской 

деятельности;  

 подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

Задачи курса:  

 формировать знания, умения и навыки обучающихся по решению 

основных типов задач с параметрами;  

 расширить знания обучающихся по решению основных типов задач с 

параметрами, показать их актуальность и востребованность в различных 

областях математических знаний;  



 развивать логическое мышление, умение анализировать условие задачи и 

выбирать рациональный способ ее решения;  

 формировать у учащихся коммуникативные умения и навыки: умение 

работать в группе, умение объективно оценивать результаты своей 

деятельности своих товарищей.  

Программа рассчитана на 34 часа по 1 часу в неделю.  

Достоинством курса является то, что смысл теоретических понятий уточняется через 

активную самостоятельную деятельность обучающихся. Решение задач курса открывает 

перед обучающимися значительное число эвристических приемов общего характера, 

ценных для развития личности.  

Для реализации целей и задач данного курса предполагается использовать 

следующие формы занятий: лекции, практикумы по решению задач, самостоятельные 

работы. Занятия должны носить проблемный характер. Успешность усвоения курса 

определяется преобладанием самостоятельной творческой работы ученика. Ученики 

самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выполняют различные задания. На 

занятиях организуются обсуждения результатов этой работы.  

Программа предусматривает чтение установочных лекций, проведение 

практических занятий, семинаров, практикумов.  

При изучении курса для обучающихся предусмотрены большие возможности для 

самостоятельной работы, творческого подхода, исследовательской деятельности.  

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью диагностических 

работ, которые включают в себя задачи с параметрами из вариантов ЕГЭ. 

Настоящая программа предназначена для обучающихся 10 классов и позволяет 

организовать систематическое изучение вопросов, связанных с параметрами, рассчитана на 

34 часа.  

Срок реализации программы внеурочной деятельности – один год. 

 

 

Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного произведения 

Программа курса «Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного 

произведения» предназначена для учащихся 10 классов, которые ориентированы на 

углублённое изучение предмета «Литература» и перед которыми в дальнейшем стоит 

задача выбора профессии, связанной с гуманитарной сферой.  

Данный курс способствует: 

 расширению круга чтения старшеклассников, в том числе за счёт включения в 

программу произведений писателей, чьё творчество связано с Уралом и внесло 

значительный вклад в отечественную литературу; 

 совершенствованию навыков работы с художественным текстом, полученных в 

базовом курсе литературы; 

 более глубокому пониманию художественного произведения; 

 развитию аналитических умений и творческих качеств личности; 

 формированию гармоничной, духовной личности, развитию эмоционального 

интеллекта, нравственных качеств личности на основе приобщения к чтению. 

Цель курса: развитие умений и навыков филологического анализа литературного 

произведения, формирование устойчивого интереса к чтению и мотивации к углублённому 

изучению литературы.  

Задачи курса: 

 расширение круга теоретико-литературных понятий, углубление и обогащение 

понимания литературоведческих терминов с целью овладения современными подходами к 

анализу произведения как на известном школьникам материале, так и на неизвестном;  

 формирование навыка целостного анализа текста; 

 развитие творческих способностей учащихся; 



 построение индивидуальных образовательных траекторий; 

 удовлетворение познавательных интересов отдельных школьников. 

Взаимосвязь программы курса с федеральной рабочей программой воспитания  

Программа курса разработана с учетом рекомендаций федеральной рабочей 

программы воспитания обучающихся при получении среднего общего образования. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие обучающегося. Это проявляется:  

 в приоритете личностных результатов при освоении программы курса 

внеурочной деятельности, в частности – развитии субъекта профессионального 

самоопределения посредством изучаемого курса;  

 в высокой степени самостоятельности школьников в проектно-

исследовательской деятельности, что является важным компонентом 

воспитания ответственного гражданина;  

 в ориентации школьников на подчеркиваемую Примерной программой 

воспитания социальную значимость реализуемой ими деятельности, в частности 

их проектов и исследований;  

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих их 

большую вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми 

деятельность и возможность образования на ее основе детско-взрослых 

общностей, ключевое значение которых для воспитания подчеркивается 

Примерной программой воспитания. 

 

Основные методы и технологии 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 информационно-коммуникативная технология; 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств обучающихся. 

Описание места курса  в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 год (34 часа), реализуется через план внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Местом проведения занятий могут быть 

учебный кабинет русского языка и литературы, библиотека, мультимедийный класс,  музей. 

Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 10-х классов. Календарно-тематическое 

планирование составлено в соответствии с годовым календарным планированием и 

рассчитано на 34 часа. 

Рабочая программа рассчитана на преподавание курса в объеме 34 часов, включая 

исследовательскую работу (1), реферат (1), анализы текстов (2), анализ эпизода (1). 

Курс по выбору «Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного 

произведения» нацелен на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения. 

На изучение курса в 10 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

Филологический анализ литературного произведения (курс внеурочной 

деятельности для технологического профиля) 

Программа курса «Филологический анализ литературного произведения» 

предназначена для учащихся 10 классов, которые ориентированы на углублённое изучение 

предмета «Литература» и перед которыми в дальнейшем стоит задача выбора профессии, 

связанной с гуманитарной сферой.  

Данный курс способствует: 



 расширению круга чтения старшеклассников, в том числе за счёт включения в 

программу произведений писателей, чьё творчество связано с Уралом и внесло 

значительный вклад в отечественную литературу; 

 совершенствованию навыков работы с художественным текстом, полученных в 

базовом курсе литературы; 

 более глубокому пониманию художественного произведения; 

 развитию аналитических умений и творческих качеств личности; 

 формированию гармоничной, духовной личности, развитию эмоционального 

интеллекта, нравственных качеств личности на основе приобщения к чтению. 

Цель курса: развитие умений и навыков филологического анализа литературного 

произведения, формирование устойчивого интереса к чтению и мотивации к углублённому 

изучению литературы.  

Задачи курса: 

 расширение круга теоретико-литературных понятий, углубление и обогащение 

понимания литературоведческих терминов с целью овладения современными подходами к 

анализу произведения как на известном школьникам материале, так и на неизвестном;  

 формирование навыка целостного анализа текста; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 построение индивидуальных образовательных траекторий; 

 удовлетворение познавательных интересов отдельных школьников. 

Взаимосвязь программы курса с федеральной рабочей программой воспитания  

Программа курса разработана с учетом рекомендаций федеральной рабочей 

программы воспитания обучающихся при получении среднего общего образования. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие обучающегося. Это проявляется:  

 в приоритете личностных результатов при освоении программы курса 

внеурочной деятельности, в частности – развитии субъекта профессионального 

самоопределения посредством изучаемого курса;  

 в высокой степени самостоятельности школьников в проектно-

исследовательской деятельности, что является важным компонентом 

воспитания ответственного гражданина;  

 в ориентации школьников на подчеркиваемую Примерной программой 

воспитания социальную значимость реализуемой ими деятельности, в частности 

их проектов и исследований;  

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих их 

большую вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми 

деятельность и возможность образования на ее основе детско-взрослых 

общностей, ключевое значение которых для воспитания подчеркивается 

Примерной программой воспитания. 

 

Основные методы и технологии 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 информационно-коммуникативная технология; 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств обучающихся. 

Описание места курса  в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 год (34 часа), реализуется через план внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Местом проведения занятий могут быть 



учебный кабинет русского языка и литературы, библиотека, мультимедийный класс,  музей. 

Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 10-х классов. Календарно-тематическое 

планирование составлено в соответствии с годовым календарным планированием и 

рассчитано на 34 часа. 

Рабочая программа рассчитана на преподавание курса в объеме 34 часов, включая 

исследовательскую работу (1), реферат (1), анализы текстов (2), анализ эпизода (1). 

Курс «Филологический анализ литературного произведения» нацелен на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения. 

На изучение курса в 10 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

Сложные вопросы лексики и грамматики иностранных языков 

Программа курса «Сложные вопросы лексики и грамматики иностранных языков» 

создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Программа позволит повысить качество подготовки учащихся в предметной области 

«Иностранный язык» за счет расширения информационного поля и сферы аутентичного 

использования изучаемого языка в общей образовательной сфере, повысит мотивацию к 

овладению английским и немецким языками.  

Программа создана на основе и дополняет основную программу по английскому и 

немецкому языкам, содержит знания, представляющие познавательный интерес для 

обучающихся. способствует воспитанию толерантности по отношению к иным языкам, 

школьники должны осознать важности иностранных языков как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации, учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных 

художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения. 

Иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности 

для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

языка формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса средней школе, составляет: 34 

часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе по 1 часу в неделю. 

 

Трудные случаи орфографии и пунктуации 

В материалах ЕГЭ по русскому языку встречаются задания, различающиеся по 

уровням сложности (базовый, повышенный и высокий). В связи с этим по-прежнему 

остается актуальным вопрос о дифференциации обучения русскому языку, позволяющей с 

одной стороны обеспечить базовую подготовку, а с другой – удовлетворить потребности 

каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету. Данная программа учитывает 

образовательные потребности обучающихся. 

Учебный курс «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» разработан и 

предназначен для обучающихся 11 класса при подготовке к единому государственному 

экзамену (далее – ЕГЭ). Содержание курса опирается на знания, умения и навыки учащихся 

старших классов, сформированные в основной школе. Содержание программы 



предполагает расширение и углубление теоретического материала, позволяющее 

формирование практических навыков выполнения тестовых заданий на ЕГЭ.  

При анализе трудных случаев орфографии особое внимание уделяется истории и 

этимологии (слова с непроверяемыми орфограммами), принципам орфографии, лежащим в 

основе правописания слов и отдельных морфем (корней, суффиксов, окончаний). При 

анализе пунктограмм - употребление в письменной речи какого-либо определенного знака 

препинания (тире в простом и сложном предложении) или особенности пунктуационного 

оформления синтаксических явлений (пунктуационное оформление слов, грамматически 

не связанных с членами предложения). 

Вместе с тем курс даёт выпускникам средней школы целостное представление о 

богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной практике нормативную 

устную и письменную речь.  

Цели курса:  

 освоение обучающимися 11 класса норм русского литературного языка, 

  подготовка старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на 

более высоком качественном уровне,  

 формирование устойчивых практических навыков выполнения тестовых и 

коммуникативных задач на ЕГЭ, а также пользования нормированной устной и 

письменной речью в различных сферах дальнейшей жизни.  

Главная цель курса – обеспечить поддержку освоения содержания учебного 

предмета «Русский язык» всеми выпускниками средней школы, сформировать умения и 

навыки выполнения тестовых и коммуникативных заданий на уровне, позволяющем и 

учителю, и (что самое важное) выпускникам прогнозировать положительные результаты 

выполнения экзаменационной работы с учетом способностей и языковой подготовки 

обучающихся.  

Задачи курса:  

 изучение нормативных и методических документов по организации и проведению 

ЕГЭ по русскому языку; 

 совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование умения 

выполнять все виды языкового анализа;  

 дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных 

задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки;  

 обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов при 

выполнении тестовых заданий;  

 освоение стилистического многообразия и практического использования 

изобразительных средств русского языка. 

Для достижения целей обучения на занятиях элективного курса используются 

разнообразные формы и методы организации работы, позволяющие раскрыть 

субъективный характер деятельности учащихся, создать атмосферу заинтересованности 

ученика в работе группы, класса, что способствует естественному самовыражению каждого 

ребёнка. Основные формы и методы работы:  

 лекция учителя с использованием интерактивных средств обучения;  

 составление таблиц-памяток, алгоритмов, обобщающих схем;  

 работа с различными источниками информации;  

 работа с тренажёрами в парах и индивидуально;  

 практические работы в парах и группах;  

 индивидуальная работа учащихся (наблюдения над языковым материалом, 

анализ, выводы);  

 самостоятельный отбор материала для составления собственных примеров;  

 оn-line тестирование;  

 работа с бланками и пакетами КИМов в формате ЕГЭ. 



Представленные формы и методы работы подчинены комплексной задаче – 

созданию условий для развития речи, созданию условий для формирования практической 

грамотности – и составляют единую методическую систему. 

 

 

Решение задач повышенной сложности по химии 

Одним из основных направлений реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации является 

продолжение развития и модернизация всероссийской олимпиады школьников по химии, а 

также всей системы химических олимпиад для повышения интереса обучающихся к 

изучению химии, выявлению наиболее способных и талантливых обучающихся с целью 

совершенствования профессиональных компетенций учителей (преподавателей) и 

улучшения предпрофессиональной ориентации обучающихся. 

Основная цель курса – развить познавательный интерес, интеллектуальные и 

творческие способности,  сформировать понятийный аппарат учащихся посредством 

получения  новых знаний при объяснении химических явлений, выполнении 

экспериментальных исследований, работе с учебной литературой. С учетом возрастных 

особенностей предусматривается развитие речи, наблюдательности, фантазии, 

воображения, критического мышления, проектно-конструкторских умений, умения 

грамотно описывать явления, а затем выдвигать гипотезы, проводить виртуальный 

химический  эксперимент и с его помощью объяснять  природные явления. 

Задачи курса: 
 научить школьников приемам решения задач различных типов; 

 закрепить теоретические знания по химии чрез творческое применение их в 

нестандартной ситуации; 

 способствовать интеграции знаний учащихся, полученных при изучении 

математики и физики, при решении расчетных задач по химии. 

В данной программе реализуется принцип развивающего обучения на основе 

ценностно-смысловой направленности на выяснение истины, путем использования 

деятельностного подхода к обучению. Курс обеспечивает преемственность в изучении 

химии в общеобразовательной школе: между естествоведческими курсами начальной 

школы и систематическим курсом химии, формирует готовность учащихся к изучению 

данного предмета, способствует созданию положительной мотивации и ситуации успеха, 

особенно необходимых на ранних этапах химического образования. 

Основной принцип построения содержания программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей в обучении решению расчетных задач по химии. Решение 

задач занимает важное место в изучении основ химической науки. В этом процессе 

происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала, вырабатываются 

навыки практического применения имеющихся знаний, развиваются способности к 

самостоятельной работе, происходит формирование умения логически мыслить, 

использовать приемы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами и 

явлениями. В этом отношении решение задач является необходимым компонентом при 

изучении такой науки, как химия.  

Решение задач – не самоцель, а метод познания веществ и их свойств, 

совершенствования и закрепления знаний учащихся. Через решение задач осуществляется 

связь теории с практикой, воспитываются трудолюбие, самостоятельность и 

целеустремленность, формируются рациональные приемы мышления. Умение решать 

задачи является одним из показателей уровня развития химического мышления, глубины 

усвоения ими учебного материала. 

В курсе используются общие подходы к методике решения как усложненных, 

нестандартных задач, так и задач школьного курса повышенной сложности, применяется 



методика их решения с точки зрения рационального приложения идей математики и 

физики. 

Курс выполняет следующие функции: 

 Развитие знаний содержания базисного курса химии, 

изучение которого осуществляется на минимальном 

общеобразовательном уровне; 

 Удовлетворение школьниками познавательных 

потребностей и получение дополнительной подготовки, 

выходящей за рамки школьной программы. 

Курс рассчитан на 68 часов в год (по 2 часа в неделю) в 10 и 11 классах, всего – 136 

часов за два года обучения. 

 

Решение задач повышенной сложности по биологии 

Одним из основных направлений реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Биология» в образовательных организациях Российской Федерации является 

продолжение развития и модернизация всероссийской олимпиады школьников по 

биологии, а также всей системы биологических олимпиад для повышения интереса 

обучающихся к изучению биологии, выявлению наиболее способных и талантливых 

обучающихся с целью совершенствования профессиональных компетенций учителей 

(преподавателей) и улучшения предпрофессиональной ориентации обучающихся. 

Основная цель курса – развить познавательный интерес, интеллектуальные и 

творческие способности, сформировать понятийный аппарат учащихся посредством 

получения  новых знаний при объяснении биологических явлений, выполнении 

экспериментальных исследований, работе с учебной литературой. С учетом возрастных 

особенностей предусматривается развитие речи, наблюдательности, фантазии, 

воображения, критического мышления, проектно-конструкторских умений, умения 

грамотно описывать явления, а затем выдвигать гипотезы, проводить виртуальный 

химический  эксперимент и с его помощью объяснять  природные явления. 

Задачи курса: 
 научить школьников приемам решения задач различных типов; 

 закрепить теоретические знания по биологии чрез творческое применение их в 

нестандартной ситуации; 

 способствовать интеграции знаний учащихся, полученных при изучении 

математики и физики, при решении задач по биологии. 

В данной программе реализуется принцип развивающего обучения на основе 

ценностно-смысловой направленности на выяснение истины, путем использования 

деятельностного подхода к обучению. Курс обеспечивает преемственность в изучении 

биологии в общеобразовательной школе: между естествоведческими курсами начальной 

школы и систематическим курсом биологии, формирует готовность учащихся к изучению 

данного предмета, способствует созданию положительной мотивации и ситуации успеха, 

особенно необходимых на всех этапах биологического образования. 

Основной принцип построения содержания программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей в обучении решению задач по биологии. Решение задач 

занимает важное место в изучении основ биологической науки. В этом процессе 

происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала, вырабатываются 

навыки практического применения имеющихся знаний, развиваются способности к 

самостоятельной работе, происходит формирование умения логически мыслить, 

использовать приемы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами и 

явлениями. В этом отношении решение задач является необходимым компонентом при 

изучении такой науки, как биология.  

Решение задач – не самоцель, а метод познания веществ и их свойств, 

совершенствования и закрепления знаний учащихся. Через решение задач осуществляется 



связь теории с практикой, воспитываются трудолюбие, самостоятельность и 

целеустремленность, формируются рациональные приемы мышления. Умение решать 

задачи является одним из показателей уровня развития химического мышления, глубины 

усвоения ими учебного материала. 

В курсе используются общие подходы к методике решения как усложненных, 

нестандартных задач, так и задач школьного курса повышенной сложности, применяется 

методика их решения с точки зрения рационального приложения идей математики и 

физики. 

Курс выполняет следующие функции: 

 Развитие знаний содержания базисного курса биологии, изучение которого 

осуществляется на  общеобразовательном уровне; 

 Удовлетворение школьниками познавательных потребностей и получение 

дополнительной подготовки, выходящей за рамки школьной программы. 

Курс рассчитан на 68 часов в год (по 2 часа в неделю) в 10 и 11 классах, всего – 136 

часов за два года обучения. 

 

Экология 

Курс «Экология» направлен на достижение следующих целей: 

 формирование системных базисных знаний основных экологических законов, 

определяющих существование и взаимодействие биологических систем разных 

уровней, в том числе системы «человечество - природа». 

 рассмотрение экологических основ социальной жизни и демографических процессов 

человечества, а также современного состояния окружающей природной среды, 

природных ресурсов, форм и методов их охраны и рационального использования в 

целях устойчивого развития общества. 

 формирование представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы. 

 формирование экологического мышления, личной позиции и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах человеческой 

деятельности. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 формирование понимания предмета и задач современной экологии, её структуры, 

тенденций развития, места и роли в жизни общества; 

 формирование основных теоретических категорий и понятий; 

 формирование осознания пространственно-временного единства и взаимосвязи 

развития в действительности природных, социально-экономических, техногенно- 

природных, техногенных процессов, объектов; 

 овладение системой знаний о глобальных проблемах современности; 

 продолжение формирования навыков анализа текста учебника, диаграмм, графиков, 

тематических карт, статистического материала. 

 развитие экологического мышления для ориентации в проблемах территориальной 

организации общества; 

 развитие умений сравнивать, сопоставлять отдельные природные явления и 

процессы, происходящие в разных регионах и странах мира, составлять 

комплексные характеристики; 

 развитие познавательного интереса к общечеловеческим проблемам социального 

характера (межнациональных отношений, культуры, нравственности); 

 развитие умений анализировать проблемные ситуации, предлагать возможные пути 

их решения, устанавливать причинно-следственные связи; 



 развитие умений применения знаний и навыков субъективно-объективной 

деятельности, в том числе в природопользовании с учётом хозяйственной 

целесообразности и экологических требований в геопространственной реальности; 

 развитие умений нахождения и применения экологической 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. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС 

СОО (личностных, метапредметных: регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД). 

Рабочая программа обеспечивает преемственность с ранее изученными курсами 

по предметам история, обществознание, литература, география, биология, химия, физика. 

Рабочая программа предназначена для 10–11 классов естественно-научного 

профиля.  

В учебном плане  на изучение экологии в 10 и 11 классах отведено по 34 часа (1 час 

в неделю, 34  учебных  недель), всего 68 часов.  

 


