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Аннотации к рабочим программам основной образовательной 

программы среднего общего образования  

(в соответствии с обновлённым ФГОС СОО и ФОП СОО) 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

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. 
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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 уровне отводится 136 

часов, еще один час в каждом классе в неделю добавлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений для обеспечение более качественной подготовки 

обучающихся к сдаче ЕГЭ: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю). 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «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. 
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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 
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клитературе 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 (социально-экономический 

профиль). 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» (углубленный 

уровень) 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, приобщению 

их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в средней школе на углублённом 

уровне составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, расширение 
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литературного контента, углубление восприятия и анализ художественных произведений 

висторико-литературном и историко-культурном контекстах, интерпретация произведений 

в соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным 

развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на углублённом уровне в средней школе преемственно по 

отношению к курсу литературы в основной школе и сопрягается с курсом литературы, 

изучаемым на базовом уровне. В процессе изучения литературы в старших классах 

происходит углубление и расширение межпредметных связей с курсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, с разными разделами филологической науки 

и видами искусств на основе использования как аппарата литературоведения, так и 

литературной критики, что способствует формированию художественного вкуса и 

эстетического отношения к окружающему миру, развитию умений квалифицированного 

читателя, способного к глубокому восприятию, пониманию и интерпретации произведений 

художественной литературы. 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, 

лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения 

к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 

этических идеалов; 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 и базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в 

литературе проблем, формировании у обучающихся литературного вкуса, развитии 

филологической культуры, ведущей к овладению комплексным филологическим анализом 

художественного текста, осмыслению функциональной роли теоретико-литературных 

понятий, пониманию коммуникативно-эстетических возможностей языка литературных 

произведений, а также позволяет совершенствовать устную и письменную речь 

обучающихся на примере лучших литературных образцов, создавать собственные 

письменные творческие работы и устные доклады о прочитанных книгах, осуществлять  

целенаправленную подготовку к будущей профессиональной деятельности, связанной с 

гуманитарной сферой. Достижение указанных целей возможно при комплексном решении 

учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и сформулированных во 

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 систематическом приобщении 

старшеклассников к наследию отечественной и зарубежной классики и лучшим образцам 

современной литературы; воспитании уважения к отечественной классической литературе 

как социокультурному и эстетическому феномену; освоении в ходе её изучения духовного 

опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально- 

бытовых, культурных традиций и ценностей; воспитании личности, способной к 

созидательной гуманитарной деятельности в современном мире и осознанию культурной 

самоидентификации на основе изучения литературных произведений. 

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 

постоянной потребности обучающихся в чтении художественных произведений в течение 

всей жизни; знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, 
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мировой классической и современной литературы, в том числе литератур народов 

России;сознательное включение чтения в собственную досуговую деятельность и умение 

планировать и корректировать свою программу чтения; участвовать во внеурочных 

мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, 

книжной культуре, и вовлекать к этот процесс своих сверстников. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений 

комплексного филологического анализа художественного текста и осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью на основе понимания и осмысленного использования в процессе анализа 

и интерпретации произведений художественной литературы терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения. 

Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном 

процессе и его основных закономерностях, о множественности литературно- 

художественных стилей разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об 

индивидуальном авторском стиле; 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; развитием представления о специфике 

литературы как вида искусства, культуры читательского восприятия, качеств 

квалифицированного читателя, обладающего образным и аналитическим мышлением, 

эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими способностями, эмоциональной 

отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с научными, критическими и художественными 

интерпретациями в других видах искусств; развитием представлений об основных 

направлениях литературной критики, о современных профессиональных подходах к 

анализу художественного текста в литературоведении; развитием способности 

осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информации с 

использованием различных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и 

электронных библиотечных системах и медиапространстве; владением основами учебной 

проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-литературного 

характера, в том числе создания медиапроектов; различными приёмами цитирования и 

творческой переработки текстов. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном произведении 

как явлении словесного искусства и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в литературных текстах, на свободное владение разными способами 

информационной переработки текстов, на умение анализировать, аргументированно 

оценивать и редактировать собственные и чужие высказывания, использовать в своей 

исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного 

процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в Интернете. 

Углублённое изучение литературы осуществляется в соответствии с учебным 

планом профиля с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности 

обучающихся. На изучение литературы в 10 –11 классах среднего общего образования 

отводится 340 ч, 5 часов в неделю (гуманитарный профиль). 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский) (углубленный уровень)» 

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. 
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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. 

На изучение иностранного языка (английского) на углублённом уровне в 10 –11 

классах отводится 340 ч, 5 часов в неделю (гуманитарный профиль). 

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. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «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; 
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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. 

На изучение иностранного языка (английского)  на базовом уровне в 10 –11 классах 

отводится 204 часа, 3 часа  в неделю (социально-экономический профиль). 

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 

другихстран, 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. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «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 
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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 



11 
 

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 гуманитарного профиля 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.  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 

(углубленный уровень) 

Учебный предмет «Обществознание» выполняет ведущую роль в реализации 

школой функции интеграции молодёжи в современное общество, направляет и 

обеспечивает условия формирования российской гражданской идентичности, освоения 

традиционных ценностей многонационального российского народа, социализации старших 

подростков, их готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и 

творческому самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию с другими 

людьми в процессе решения задач личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 

обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня 

основного общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов 
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и явлений. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, 

включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на  углублённом уровне 

предполагает включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и 

достаточно полное представление обо всех основных сторонах развития общества, о 

деятельности человека как субъекта общественных отношений, также способах их 

регулирования. Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на 

базовом уровне, раскрывается в углублённом курсе в более широком многообразии связей 

и отношений. Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с 

логикой и методологией познания социума различными социальными науками. Усилено 

внимание к характеристике основных социальных институтов. В основу отбора и 

построения учебного содержания  положен  принцип  многодисциплинарности 

обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных социальных наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 

развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных 

видов (способов) познания, их применения при работе как с адаптированными, так и 

неадаптированными источниками информации в  условиях возрастания роли массовых 

коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду,  

интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, 

моделирование жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение 

обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебно-исследовательской деятельности, 

характерной для высшего образования. С учётом особенностей социального взросления 

обучающихся, их личного социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, 

изменения их интересов и социальных запросов содержание учебного предмета на 

углублённом уровне обеспечивает обучающимся активность, позволяющую участвовать в 

общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах, расширяющих возможности 

профессионального выбора и поступления в образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования. 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и 

моральным ценностям, приверженности правовым принципам, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве РФ; развитие духовно-

нравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, правового 

сознания, политической культуры, экономического образа мышления, функциональной 

грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: 

семейной, трудовой, профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для 

предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного 

общества, его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов; 

человека как субъекта социальных отношений; многообразие видов деятельности людей и 

регулирование общественных отношений; 

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из 

разных источников (в том числе неадаптированных; цифровых и традиционных) для 

решения образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения 

типичных социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях 

осуществления коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с 
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государственными органами, финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения с опорой на инструменты (способы) 

социального познания, ценностные ориентиры, элементы научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений; создание условий для 

освоения способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово- 

экономическими и другими социальными институтами и решения значимых для личности 

задач, реализации личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, 

поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего 

образования, в том числе по направлениям социально-гуманитарной подготовки. 

В соответствии с учебным планом социально-экономического профиля обществознание на 

углублённом уровне изучается в 10 и 11 классах. Общее количество часов на два года 

обучения составляет 272 часа (136            часов в год). Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 4 часа. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «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 
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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. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «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. 
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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. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра и начала 

математического анализа» (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. 

Обучение математике в 10-11 классах проводится в соответствии со ФГОС СОО и 

ФРП по математике. В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным 

предметом на данном уровне образования. Основными линиями содержания математики в 

10–11 классах являются: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», 
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«Уравнения и неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» 

(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), 

«Вероятность и статистика».  

Программой по математике предусматривается изучение учебного предмета 

«Математика» в рамках трех учебных курсов: «Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Учебный курс «Алгебра и начала 

математического анализа» является одним из наиболее значимых в программе среднего 

общего образования, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу 

для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое 

и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения 

информатики, обществознания, истории, словесности и других дисциплин. В структуре 

программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие содержательно-

методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и 

неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика» как на базовом, 

так и на углубленном уровне. Данный учебный курс является интегративным, объединяя в 

себе содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, 

математический анализ, теория множеств и другие.  

Учебный курс «Геометрия» является одним из базовых на уровне среднего общего 

образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-

научной направленности, так и гуманитарной. Основными содержательными линиями 

учебного курса «Геометрия» в 10– 11 классах являются: «Многогранники», «Прямые и 

плоскости в пространстве», «Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве». 

Предпочтение отдается наглядно-конструктивному методу обучения, то есть 

теоретические знания имеют в своей основе непосредственное отношение к предметно-

практической деятельности. Развитие пространственных представлений у обучающихся в 

курсе стереометрии проводится за счет решения задач на создание пространственных 

образов и задач на оперирование пространственными образами. Создание образа 

проводится с использованием наглядности, а оперирование образом – в условиях 

отвлечения от наглядности, мысленного изменения его исходного содержания.  

Учебный курс «Вероятность и статистика» предназначен для формирования у 

обучающихся статистической культуры и понимания роли теории вероятностей как 

математического инструмента для изучения случайных событий, величин и процессов. В 

результате у обучающихся должно сформироваться представление о наиболее 

употребительных и общих математических моделях, используемых для описания 

антропометрических и демографических величин, погрешностей в различные рода 

измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, характеристик 

массовых явлений и процессов в обществе.  

В структуре учебного курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне 

выделены следующие основные содержательные линии: «Случайные события и 

вероятности», «Случайные величины и закон больших чисел». Важную часть учебного 

курса занимает изучение геометрического и биномиального распределений и знакомство с 

их непрерывными аналогами – показательным и нормальным распределениями.  

Следует обратить внимание на особенности учета в электронном журнале учебных 

предметов, состоящих из учебных курсов. Например, учебный предмет «Математика» 

включает учебные курсы: курсы «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика» для 10-11 классов, а итоговая отметка за 11 класс 

по учебному предмету определяется как среднее арифметическое годовых отметок по 

учебным курсам «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» и 

«Вероятность и статистика». Таким образом, в электронном журнале создается учебный 

предмет «Математика» с признаком «модульный предмет» и закреплением учебных курсов, 

при этом: текущая успеваемость и посещаемость учитываются по каждому учебному курсу 

отдельно за каждый учебный период (триместр, полугодие) и год, то есть ведется отдельная 
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страница в электронном журнале для каждого курса; календарно-тематическое 

планирование закрепляется за каждым учебным курсом; итоговая отметка (год) 

формируется по модульному предмету как среднее арифметическое годовых отметок по 

учебным курсам. 

Общее число часов на базовом уровне – 340 часов: в 10 и 11 классах по 170 часов (5 

часов в неделю). Для изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

выделяется 170 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе –102 часа (3 часа 

в неделю). для изучения учебного курса «Геометрия» – 102 часа: в 10 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). Для изучения учебного курса 

«Вероятность и статистика» – 68 часов: в 10 и 11 классах по 34 часа (1 час в неделю).  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра и начала 

математического анализа» (углубленный уровень) 

Приоритетными целями обучения предмету «Алгебра и начала математического 

анализа» 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. 

Программой по математике предусматривается изучение учебного предмета 

«Математика» в рамках трех учебных курсов: «Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Учебный курс «Алгебра и начала 

математического анализа» является одним из наиболее значимых в программе среднего 

общего образования, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу 

для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое 

и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения 

информатики, обществознания, истории, словесности и других дисциплин. В структуре 

программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие содержательно-

методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и 

неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика» как на базовом, 

так и на углубленном уровне. Данный учебный курс является интегративным, объединяя в 

себе содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, 

математический анализ, теория множеств и другие.  

Учебный курс «Геометрия» является одним из базовых на уровне среднего общего 

образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-

научной направленности, так и гуманитарной. Основными содержательными линиями 

учебного курса «Геометрия» в 10– 11 классах являются: «Многогранники», «Прямые и 

плоскости в пространстве», «Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве». 

На углубленном уровне данные линии рассмотрены значительно шире и добавлена 
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еще одна – «Движения в пространстве». 

Курс «Вероятность и статистика» углубленного уровня направлен на расширение 

представлений обучающихся о методах исследования изменчивого мира, развитие 

понимания значимости и общности математических методов познания как неотъемлемой 

части современного естественно-научного мировоззрения. Помимо основных 

содержательных линий в структуру учебного курса «Вероятность и статистика» на 

углублённом уровне включены элементы теории графов и теории множеств, необходимые 

для полноценного освоения материала данного учебного курса и смежных математических 

учебных курсов. 

Во ФГОС СОО предметные результаты освоения образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету.  

Общее количество часов на уровне СОО, направленных на изучение математики на 

углубленном уровне – 544: в 10 и 11 классах по 272 часа (8 часов в неделю). На изучение 

учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» отводится 272 часа: в 10 и 11 

классах по 136 часов (4 часа в неделю). На изучение учебного курса «Геометрия» на 

углубленном уровне отводится 204 часа: в 10 и 11 классах по 102 часа (3 часа в неделю). На 

изучение учебного курса «Вероятность и статистика» на углубленном уровне отводится 68 

часов: в 10 и 11 классах по 34 часа (1 час в неделю).  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «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), 
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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.  

Следует обратить внимание, что в предмете «Химия» базового уровня 

рассматривается теоретический материал и фактологические сведения о веществах и 

химической реакции но-новому. При формировании предметных результатов в курсе 

«Общая и неорганическая химия» обучающимся предоставляется возможность осознать 

значение периодического закона с общетеоретических и методологических позиций, 

глубже понять историческое изменение функций этого закона – от обобщающей до 

объясняющей и прогнозирующей. В ФОП СОО по химии произведено разграничение 

элементов содержания учебного материала. Учебный материал, который изучается в 

ознакомительном порядке, не включается в состав предметных результатов и не подлежит 

текущей и промежуточной аттестации, в тексте ФРП СОО данный материал выделен 

курсивом. В Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Химия» на базовом 

уровне предусмотрено выполнение практических работ: 10 класс – 2 практические работы, 

11 класс – 3 практические работы. Их выполнение является обязательным. В преподавании 

химии в большей степени отдается предпочтение практическому компоненту содержания 

обучения, ориентированного на подготовку выпускника школы, владеющего способами и 

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

практических задач. 

Обучение химии осуществляется по линейной программе: 10 класс – органическая 

химия, 11 класс – общая и неорганическая химия.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии на базовом уровне – 68 

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

число часов, рекомендованных для изучения химии на углубленном уровне, – 204 часов: в 

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

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «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. 
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Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем 

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

отношении объектов живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, 

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

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

строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации; 

выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих 

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

идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, 

развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на 

основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических 

знаний в практической деятельности человека, развитии современных медицинских 

технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 

культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний.  

Предметные результаты освоения образовательной программы для учебного 

предмета «Биология» на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

образовательной и общекультурной подготовки. Обязательным условием при обучении 

биологии является проведение лабораторных и практических работ. С учетом практико-

ориентированного характера учебного содержания курса биологии, а также особой роли 

учебного предмета в формировании естественно-научной картины мира, 

экспериментальная часть курса играет важнейшую роль. 

Приоритетной в преподавании биологии является необходимость экологического 

воспитания, формирования культуры здоровья, которые предполагают: ориентацию на 

применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха. 

В рабочей программе по биологии представлен перечень практических и 

лабораторных работ. 

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

10 и 11 классах. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «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 



21 
 

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. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «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 
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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). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «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. 

Рабочая программа по физической культуре состоит из инвариантных и вариативных 

разделов и модулей.  

Инвариантными разделами учебного предмета «Физическая культура» являются: 

«Знания о физической культуре»; «Способы самостоятельной двигательной деятельности»; 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность»; «Спортивно-оздоровительная 

деятельность». Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» включает в себя 

инвариантный модуль «Спортивные игры» (футбол, баскетбол, волейбол).  

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность в 10 классе содержит 

модуль «Плавание». В гимназии нет  материальной базы для реализации этого модуля. Этот  

модуль заменен углубленным изучением материалов инвариантного модуля «Спортивная 
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и физическая подготовка», направленного на подготовку обучающихся в сдаче норм ГТО. 

В 11 классе прикладно-ориентированная двигательная деятельность содержит 

модуль «Атлетические единоборства».  

Инвариантный модуль «Спортивная и физическая подготовка» направлен на 

подготовку обучающихся в сдаче норм ГТО. Исходя из интересов обучающихся, модуль 

«Спортивная физическая подготовка» разработан учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 

современных оздоровительных систем.  

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 

предусмотрено 136 часов за два года обучения (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах). Третий 

час реализуется образовательной организацией за счёт посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности и защиты Родины» 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

1.02.2024 № 6264 в образовательных организациях с 1 сентября 2024 года, вводится 

учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Нормативным основанием 

введения данного учебного предмета являются изменения в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (статья 12, п. 6.3.). Учебный 

предмет «Основы безопасности и защиты Родины» относится к обязательной части 

образовательной программы.  

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности  и защиты Родины» 

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

среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей 

программы учебного предмета «Основы безопасности  и защиты Родины», федеральной 

программы воспитания. 

В Федеральной программе «Основы безопасности и защиты Родины» содержание 

учебного предмета представлено одиннадцатью модулями (тематическими линиями):  

 Модуль №1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства» 

 Модуль №2 «Основы военной подготовки»  

 Модуль №3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» 

Модуль №4 «Безопасность в быту»  

 Модуль №5 «Безопасность на транспорте»  

 Модуль №6 «Безопасность в общественных местах»  

 Модуль №7 «Безопасность в природной среде»  

 Модуль №8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»  

 Модуль №9 «Безопасность в социуме»  

 Модуль №10 «Безопасность в информационном пространстве»  

 Модуль №11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»  

При реализации учебного предмета учитель руководствуется Дорожной картой по 

введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в Челябинской 

области в 2024 году.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения «Основ безопасности и защиты 

Родины» в 10-11 классах, составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части 

учебного плана.  

Требования ФГОС СОО к планируемым предметным результатам включают 
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формирование готовности обучающихся к военной службе, и выработке умений 

распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера и грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. 

Планируемые результаты по модулю «Основы военной подготовки» соотносятся с 

личностными результатами по направлению «Патриотическое воспитание».  

По итогам обучения, у обучающихся должно быть сформировано ценностное отношение 

к государственным и военным символам, историческому и природному наследию, дням 

воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил Российской Федерации, достижениям 

государства в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. Также должно 

сформироваться чувство ответственности перед Родиной, идейная убежденность и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу. Достижение 

вышеупомянутых образовательных результатов осуществляется.  

Обращаем внимание, что по закону «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» (Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей \ (consultant.ru) в разговорах с обучающимися запрещается обосновывать или 

оправдывать насилие и жестокость. Необходимо обращать внимание обучающихся на 

гуманные аспекты. Например, в разговоре о БПЛА могут обсуждаться их применение при 

разведке и эвакуации, делается акцент на том, что грамотное применение таких технических 

средств может сохранять жизни людей. Главное, чтобы не изучались способы летального 

применения, не демонстрировались сцены насилия, влияющие на детскую психику.  

Для юношей в 10-11 классе обязательным является курс внеурочной деятельности 

«Начальная военная подготовка» (ВУД_РП_НВП_10-11- кл_Новая.pdf (edsoo.ru). В рамках 

данного курса проводятся учебные сборы, для проведения которых привлекаются 

организации, в которых созданы необходимые условия: учебно-методические Центры 

военно-патриотического воспитания молодежи типа «Авангард» и/или «Патриот»; 

соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, воинские 

формирования; военно-патриотические молодежные и детские общественные объединения; 

оборонно-спортивные оздоровительные лагеря. В рамках учебных сборов юноши должны 

участвовать в военно-тактических и военно-спортивных играх, а девушки — учиться 

правилам первой помощи и рассказывать о них другим. Подробнее на «Меле»: 

https://mel.fm/ucheba/shkola/9870514-deti-dolzhnybyt-gotovy-zashchishchat-stranu-vse-o-

novom-predmete-osnovy-bezopasnosti-izashchity-ro 

Программой «Основы безопасности и защиты Родины» предусматривается 

использование практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных 

занятий с использованием необходимого оборудования и средств обучения. 

Аннотация к рабочей программе курса «Индивидуальный проект» 

Данный курс входит в учебные планы социально-экономического и гуманитарного 

профилей и является обязательным для всех обучающихся на уровне среднего общего 

образования. Результатом освоения курса является защита долгосрочного учебного проекта 

по учебным предметам и /или межпредметным дисциплинам в конце 10 класса.  

Данный курс направлен на формирование основ проектной деятельности 

обучающихся как части их общей учебной работы, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

художественного вкуса и творческого воображения; осознание значимости работы над 

проектом для личного развития; формирование представлений о предмете проекта, 

окружающем мире, культуре, этических представлениях; формирование потребности в 

систематическом чтении научной и художественной литературы по теме выбранного 

проекта; использование разных видов чтения адаптированных и неадаптированных текстов 

(изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику этих текстов, участвовать в их обсуждении; умение 

https://mel.fm/ucheba/shkola/9870514-deti-dolzhnybyt-gotovy-zashchishchat-stranu-vse-o-novom-predmete-osnovy-bezopasnosti-izashchity-ro
https://mel.fm/ucheba/shkola/9870514-deti-dolzhnybyt-gotovy-zashchishchat-stranu-vse-o-novom-predmete-osnovy-bezopasnosti-izashchity-ro
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работать с разными видами источников информации: исторических, географических, 

национальных; находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и 

художественных произведений, связанных с изучением темы проекта; самостоятельное 

применение приобретённых знаний в проектной деятельности при решении различных задач 

с использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; на овладение методами поиска, анализа научной информации. 

Курс «Индивидуальный проект» изучается в 10 классе (34 часа  в год,  1 раз  в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса  

«Английский язык. Страноведение. США» 

Данный курс входит в учебный план социально-экономического профиля. Основная 

цель изучения факультативного курса «Английский язык. Страноведение. США» - развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности. 

Ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие информационной компетенции, которая включает: формирование умений 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии, заполнять таблицы на основе данных из текста; развитие умений организовывать, 

сохранять и передавать информацию с использованием новых информационных технологий; 

развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; развитие общекультурной 

компетенции посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: - 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; становление социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, национальных, региональных и этнокультурных особенностей; - 

воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности личности; - 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; - формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

построенных на взаимопонимании и сотрудничестве между народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности на мезо- и 

макроуровне; формирование у учащихся представления целостной картины мирового 

сообщества, включение старших школьников в новые виды деятельности по освоению 

различных сторон социо- и этнокультурной жизни региона, обеспечивающие условия для его 

самооценки и саморефлексии. 
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Факультативный курс «Английский язык. Страноведение. США» изучается в 10 и 11 

классах (всего 68 часов, по 2 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса  

«Готовимся к выпускному сочинению» 

Данный курс входит в учебные планы социально-экономического и гуманитарного 

профилей. Основная цель изучения факультативного курса - сформированность 

представлений о роли литературы в жизни человека, общества, государства; приобщение 

через изучение литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия 

в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка; сформированность умений 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Факультативный курс «Готовимся к выпускному сочинению» изучается в 10 и 11 

классах (всего 51 час, в 10 классе 1 час, в 11 классе 0,5 часа в первом полугодии). 

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса  

«Русское искусство X – начала XXI века» 

Данный курс входит в учебные планы социально-экономического и гуманитарного 

профилей. Курс предполагает достижение следующих предметных результатов: наблюдение 

(восприятие) объектов и явлений искусства; восприятие смысла (концепции, специфики) 

художественного образа, произведения искусства; представление места и роли искусства в 

развитии мировой культуры, в жизни человека и общества; представление системы 

общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм и ценностей, 

заключенных в произведениях искусства; усвоение особенностей языка разных видов 

искусства и художественных средств выразительности; понимание условности языка 

искусства; различение изученных видов и жанров искусства, определение зависимости 

художественной формы от цели творческого замысла; классификацию изученных объектов 

и явлений культуры; структурирование изученного материала, информации, полученной из 

различных источников; сознание ценности и места отечественного искусства; проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа; уважение и осознание 

ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала; формирование 

коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений искусства с 

использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения о 

достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной речи; 

развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора; 

умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства; реализацию собственного 

творческого потенциала; применение различных художественных материалов; 
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использование выразительных средств искусства в творчестве. Реализация воспитательного 

потенциала занятий факультативного курса «Русское искусство IX-XXI веков» 

предусматривает использование воспитательных возможностей содержания 

факультативного курса «Русское искусство IX-XXI веков» для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания занятий, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений. 

Факультативный курс «Русское искусство X – начала XXI века» изучается в 11 классах 

(в гуманитарном профиле 34 часа, 1 час  в неделю;  в социально-экономическом профиле 17 

часов; 1 час  в неделю в первом или во втором полугодии). 

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса  

«Историческая география» 

Данный курс входит в учебный план социально-экономического профиля. 

Предметные результаты освоения программы по исторической географии на уровне 

среднего общего образования направлены на обеспечение следующих умений: составлять 

описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. 

и их участников, с использованием материала, представленного на исторических картах; 

выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями 

легенды исторической карты; устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; 

анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 

начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

формализовать историческую информацию в виде схем, графиков, диаграмм; знание 

ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древнейших времен до 

начала XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; привлекать 

контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; сопоставлять, анализировать 

информацию, представленную на двух или более исторических картах (схемах) по истории 

России и зарубежных стран с древнейших времен до начала XXI в.; оформлять результаты 

анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; на основании 

информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных стран с 

древнейших времен до начала XXI в., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; сопоставлять информацию, 

представленную на исторической карте/схеме по истории России и зарубежных стран с 

древнейших времен до начала XXI в., с информацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; определять события, явления, 

процессы, которым посвящены визуальные источники исторической информации; на 

основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран с древнейших времен до начала XXI в. 

проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран с древнейших времен до начала XXI в.; сопоставлять визуальные 

источники исторической информации по истории России и зарубежных стран с древнейших 

времен до начала XXI в. с информацией из других исторических источников, делать выводы. 

Факультативный курс «Историческая география» изучается в 11 классе (всего 34 часа, 

1 час  в неделю). 
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Аннотация к рабочей программе элективного курса  

«Сложные случаи орфографии  и пунктуации» 

Данный курс входит в учебный план гуманитарногого профиля. 

Предметные результаты освоения программы на уровне среднего общего образования 

направлены на сформированность представлений о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, о литературном языке и его признаках; сформированность 

представлений о системном устройстве языка, взаимосвязи его уровней и единиц; понятии 

языковой нормы, ее функций, современных тенденциях в развитии норм русского 

литературного языка; владение умением проводить различные виды анализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; владение умением применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского 

языка; применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; владение умением углублять лингвистические знания, расширять кругозор в 

области филологических наук и получения высшего филологического образования; 

совершенствование коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; владение 

умением увеличивать продуктивный, рецептивный и потенциальный словарь; расширять 

круг используемых языковых и речевых средств; совершенствовать способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; владение умением развивать 

интеллектуальные и творческие способности, навыки самостоятельной деятельности, 

использовать язык для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; удовлетворять познавательные интересы в области гуманитарных наук; 

осуществлять самообразование и активное участие в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; приобретать практический опыт деятельности, 

предшествующей профессиональной. 

Элективный курс «Сложные случаи орфографии и пунктуации» изучается в 10 и 11 

классах (всего 68 часов за 2 года обучения; 1 час  в неделю). 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в рамках выбранных ими 

курсов, занятий, направленных на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и 

осуществляется в формах, отличных от форм, используемых преимущественно на урочных 

занятиях.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в образовательной организации, организованная таким образом, чтобы 

предоставлять обучающим возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие на уровне среднего общего образования включает: план организации 

деятельности ученических сообществ (групп обучающихся), в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы среднего общего образования).  

При проектировании курсов внеурочной деятельности на уровне среднего общего 
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образования, приоритет отдаётся такому содержанию и формам деятельности, которые 

направлены на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: компетенция конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных 

ролях человека; компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности.  

Нормативным основанием осуществления внеурочной деятельности является план 

внеурочной деятельности, который включает описание форм организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы среднего общего 

образования (не более 700 часов) с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Разговоры о                           важном» 

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. 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты» 

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 
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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. 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Мировая 

художественная культура» 

Предметные результаты освоения программы по мировой художественной культуре 

на уровне среднего общего образования характеризуют сформированность у обучающихся 

основ восприятия художественной культуры и проявляются в потребности регулярного 

общения с искусством во всех доступных формах, органичном включении искусства в 

актуальный контекст своей жизни. Предметные результаты изучения искусства в старшей 

школе включают: наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; восприятие 

смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства; 

представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 

общества; представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей, заключенных в произведениях искусства; усвоение 

особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности; 

понимание условности языка искусства; различение изученных видов и жанров искусства, 

определение зависимости художественной формы от цели творческого замысла; 

классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного 

материала, информации, полученной из различных источников; сознание ценности и места 

отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего народа; уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее 

духовного потенциала; формирование коммуникативной, информационной 

компетентности; описание явлений искусства с использованием специальной 

терминологии; высказывание собственного мнения о достоинствах произведений 

искусства; овладение культурой устной и письменной речи; развитие индивидуального 

художественного вкуса; расширение эстетического кругозора; умение видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение диалоговых 

форм общения с произведениями искусства; реализацию собственного творческого 
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потенциала; применение различных художественных материалов; использование 

выразительных средств искусства в творчестве. 

Курс внеурочной деятельности «Мировая художественная культура» изучается  в 10 

классе социально-экономического профиля (всего 17 часов в год; 1 час  в неделю  в первом 

или во втором полугодии). 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Азбука трудоустройства» 

Предметные результаты освоения программы по курсу внеурочной деятельности 

«Азбука трудоустройства» на уровне среднего общего образования характеризуют 

сформированность практических умений, необходимых для осуществления 

самостоятельной деятельности на рынке труда; умении раскрывать и объяснять специфику 

и особенности делового общения в условиях требований современного рынка труда; 

овладение целостными представлениями о состоянии современного рынка труда, правилах 

выбора сферы трудовой деятельности, приемах установления контактов с работодателем и 

другими субъектами рынка труда; способность применять понятийный аппарат трудового 

законодательства РФ; умения применять этические нормы делового общения, алгоритмы и 

правила проведения деловых бесед и переговоров, правил и приемов самопрезентации на 

современном рынке труда; расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления процесса трудоустройства; готовность применять технологию 

трудоустройства и тактические методы поиска работы применительно к условиям 

регионального рынка труда; формирование умения составлять резюме, сопроводительное 

письмо, заявление о приеме на работу и др. 

Курс внеурочной деятельности «Азбука трудоустройства» изучается  в 10 и 11 

классах социально-экономического профиля (всего 17 часов в год; 34 часа на уровень 

образования; 1 час  в неделю  в первом или во втором полугодии). 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 

Предметные результаты освоения программы по курсу внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» на уровне среднего общего образования направлены на 

формирование следующих умений: владеть знаниями основ финансовой грамотности, 

включая знания об экономике, субъектах экономической деятельности, финансовой 

системе и финансовой политике государства; владеть знаниями об обществе как системе 

социальных институтов, о ценностнонормативной основе их деятельности, основных 

функциях, многообразии социальных институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, 

изменении их состава и функций в процессе общественного развития, политике Российской 

Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского 

общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого и среднего 

предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 

среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной 

психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ 

документов для принятия обоснованных решений, планирования и достижения 

познавательных и практических целей, включая решения о создании и использовании 

сбережений, инвестиций, способах безопасного использования финансовых услуг, выборе 

будущей профессионально-трудовой сферы, о возможностях применения знаний основ 

социальных наук в различных областях жизнедеятельности; уметь классифицировать и 

типологизировать: социальные институты, типы рыночных структур, современные 

финансовые технологии, методы антимонопольного регулирования экономики, виды 
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предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые 

институты, факторы производства и факторные доходы; уметь соотносить различные 

теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-

эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при 

рассмотрении экономической свободы и социальной ответственности субъектов 

экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса; уметь проводить 

целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и 

научно-публицистического характера, ранжировать источники социальной информации по 

целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на 

полученные из различных источников знания учебно-исследовательскую и проектную 

работу по экономической проблематике: выборе рациональных способов поведения людей 

в экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной 

деятельности в экономической сфере, практике поведения на основе этики 

предпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и интересов, 

соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при пользовании финансовыми 

услугами и современными финансовыми технологиями; уметь проявлять готовность 

продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе правовых норм 

для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и 

установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала раздела 

«Основы экономической науки». 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» изучается  в 10 и 11 

классах социально-экономического профиля (всего 17 часов в год; 34 часа на уровень 

образования; 1 час  в неделю  в первом или во втором полугодии). 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Черчение» 

Предметные результаты освоения программы по курсу внеурочной деятельности 

«Черчение» на уровне среднего общего образования направлены на формирование 

следующих умений: осознанно понимать графическую культуру как совокупность 

достижений человечества; иметь представление о форме предметов и геометрических тел, 

их составе, структуре, размерах формы, положении и ориентации предметов в 

пространстве; следовать правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного 

назначения; развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета. 

применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); следовать основным правилам 

выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на комплексных чертежах; 

следовать условным обозначениям материалов на чертежах; познакомиться с основными 

типами разъемных и неразъемных соединений; следовать условным изображениям и 

обозначениям резьбы на чертежах; следовать особенностям выполнения чертежей общего 

вида и сборочных; следовать условностям и способам упрощения на чертежах общего вида 

и сборочных; следовать особенностям выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

следовать способам построения развёрток преобразованных геометрических тел; методам 

вспомогательных секущих плоскостей; осознано воспринимать графическую культуру как 

совокупность достижений человечества в области освоения графических способов 

передачи информации; представлять форму предметов и геометрических тел, их состав, 

структуру, размеры, положение и ориентацию предметов в пространстве; следовать 

правилам выполнения и чтения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД; 

следовать правилам выполнения шрифтов и чертежей; следовать методам графического 

отображения геометрической информации (метод центрального и параллельного 

проецирования); следовать методу прямоугольного (ортогонального) проецирования на 

одну, две, три плоскости проекции; следовать способам построения проекций; следовать 

последовательности выполнения чертежа детали; следовать простейшим геометрическим 
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построениям; следовать принципам построения наглядных изображений; следовать 

основным правилам построения линий пересечения простейших геометрических образов; 

анализировать форму детали (с натуры и по графическим изображениям); читать и 

выполнять проекционные изображения, развёртки простых геометрических тел и моделей 

деталей; проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ; анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

анализировать графический состав изображений; выполнять геометрические построения 

(деление окружности на равные чести, сопряжения); читать и выполнять чертежи 

несложных деталей, эскизы и наглядные изображения предметов; развивать визуально-

пространственное мышление (осуществлять преобразования простой геометрической 

формы, изменять положение и ориентацию объекта в пространстве, отображать 

перечисленные преобразования на чертеже); рационально использовать чертежные 

инструменты. проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ; правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество 

изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, 

простейшей сборочной единицы; выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на 

комплексных чертежах несложных моделей и деталей; выполнять чертежи несложных 

сборочных единиц, состоящих из трех - шести деталей; ориентироваться на схемах 

движения транспорта, планах населенных пунктов и других объектов; читать и выполнять 

несложные архитектурно-строительные чертежи; пользоваться государственными 

стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, справочной литературой; 

выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; выполнять необходимые разрезы; 

правильно определять необходимое число изображений; выполнять чертежи резьбовых 

соединений деталей; применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования). осознано воспринимать 

графическую культуру как совокупность достижений человечества в области освоения 

графических способов передачи информации; развивать зрительную память, ассоциативное 

мышление, статическое, динамическое и пространственное представления; развивать 

творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования формы 

предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; следовать опыту 

создания творческих работ с элементами конструирования; применять графические знания 

в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами 

конструирования); осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; целенаправленно 

искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач; создавать информационные ресурсы разного типа. 

Курс внеурочной деятельности «Черчение» изучается  в 10 и 11 классах социально-

экономического и гуманитарного профилей (группа сборная, всего выделяется 34 часа в год 

на обе параллели; 1 час  в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Право» 

Предметные результаты освоения программы по курсу внеурочной деятельности 

«Право» на уровне среднего общего образования направлены на формирование  следующих 

умений: владеть знаниями основ правоведения, включая знания о предмете и методах 

исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном 

познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять 

взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению 

социальных явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том 

числе такие вопросы, как девиантное поведение и социальный контроль, динамика и 

особенности политического процесса, функции государственного управления, взаимосвязь 

права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, 
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основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов 

власти в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и 

местного самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; владеть знаниями об 

обществе как системе социальных институтов в правовой сфере, о ценностно-нормативной 

основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, 

включая государство и институты государственной власти: институт главы государства, 

законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны правопорядка, 

государственного управления, институты всеобщего избирательного права, в том числе об 

институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты 

права, институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о 

взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их состава 

и функций в процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о 

способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальных 

конфликтов; владеть элементами методологии социального познания, включая 

возможности цифровой среды; применять методы научного познания социальных 

процессов и явлений, включая методы правоведения, такие как формально-юридический, 

сравнительно-правовой для принятия обоснованных решений в различных областях 

жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в 

том числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных 

социальных групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в противодействии 

политическому экстремизму, при осуществлении профессионального выбора; уметь 

классифицировать и типологизировать: виды правовых норм, источники права, отрасли 

права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, 

вести дискуссию, в том числе при рассмотрении деятельности правовых институтов, 

соотношении права и закона; уметь проводить целенаправленный поиск социальной 

информации, используя источники научного и научно-публицистического характера, 

выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники 

социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности 

сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знания учебно-

исследовательскую, проектно-исследовательскую и другую творческую работу по 

правовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 

прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь 

анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания и 

самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных 

ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных 

проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 

взаимодействия, деятельности социальных институтов, с участников правоотношений в 

отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; уметь 

конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения раздела «Основы 

правоведения», включая положения о защите прав человека, сделках, обязательствах, 

основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, 

особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской 

Федерации, о причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, 

стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии правовой культуры; проявлять 

готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на основе 

правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 
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Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 

раздела «Основы правоведения»; проявлять умения, необходимые для успешного 

продолжения образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая 

умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, 

выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, 

эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность 

ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с социально-

гуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, 

политолога, юриста. 

Курс внеурочной деятельности «Право» изучается  в 11 классе гуманитарного 

профиля (34 часа в год; 1 час  в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Анализ 

художественного текста» 

Предметные результаты освоения программы по курсу внеурочной деятельности 

«Анализ художественного текста» на уровне среднего общего образования направлены на 

формирование следующих умений: сформированность представлений о роли литературы в 

жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; сформированность устойчивого интереса к 

чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в 

нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным в основной школе); владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание 

содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом их жанрово- родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Курс внеурочной деятельности «Анализ художественного текста» изучается  в 10 и 

11 классах гуманитарного профиля (68 часов за 2 года обучения; 1 час  в неделю в каждом 

классе). 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Английский язык. Страноведение. Великобритания» 

Предметные результаты освоения программы по курсу внеурочной деятельности 

«Английский язык. Страноведение. Великобритания» на уровне среднего общего 

образования направлены на формирование следующих умений: развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: развитие 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
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выражения мысли в родном и иностранном языках; приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности. 

Ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие информационной компетенции, которая включает: формирование умений 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии, заполнять таблицы на основе данных из текста; развитие умений организовывать, 

сохранять и передавать информацию с использованием новых информационных технологий; 

развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; развитие общекультурной 

компетенции посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: - 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; становление социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, национальных, региональных и этнокультурных особенностей; - 

воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности личности; - 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; - формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

построенных на взаимопонимании и сотрудничестве между народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности на мезо- и 

макроуровне; формирование у учащихся представления целостной картины мирового 

сообщества, включение старших школьников в новые виды деятельности по освоению 

различных сторон социо- и этнокультурной жизни региона, обеспечивающие условия для его 

самооценки и саморефлексии. 

Курс внеурочной деятельности «Анализ художественного текста» изучается  в 10 и 

11 классах социально-экономического профиля (68 часов за 2 года обучения; 1 час  в неделю 

в каждом классе). 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Основы начальной военной подготовки» 

Предметные результаты освоения программы по курсу внеурочной деятельности 

«Основы начальной военной подготовки» представлены с учётом специфики содержания 

вопросов, затрагиваемых в ходе проведения учебных сборов. В период проведения учебных 

сборов обучающиеся получают ряд новых знаний, навыков и умений, дополняющих 

содержание школьной программы, которые должны мотивировать их к получению военно-

учётной специальности, способствовать быстрой адаптации к службе в Вооружённых 

Силах и помогать в выборе будущей профессиональной деятельности. Обучающиеся 

должны знать: - героическую историю Российского государства, Государственные символы 

Российской Федерации; - историю создания Вооружённых Сил Российской Федерации, их 

основные традиции; - структуру и задачи, решаемые Вооружёнными Силами Российской 

Федерации; - назначение и устройство основных видов стрелкового оружия, состоящего на 
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вооружении Сухопутных войск; - порядок и правила стрельбы из стрелкового оружия; 6 

основы оказания первой помощи на поле боя; - боевые и технические характеристики 

основных образцов военной техники; - основы тактической, инженерной, 

разведывательной, технической подготовки и связи; - приёмы и правила выполнения 

действий солдата в бою; - основные положения общевоинских уставов, права и обязанности 

военнослужащих; - нормы и правила повседневной жизни и быта военнослужащих. 

Обучающиеся должны иметь представление: - о возможностях человеческого организма; - 

о боевых и технических характеристиках боевой техники; 6 об основах общевойскового 

боя; - об организации и тактике действий подразделений мотострелковых войск; - о порядке 

инженерного оборудования позиции отделения; 6 об особенностях применения БПЛА на 

поле боя. Обучающиеся должны уметь: - вести огонь из стрелкового оружия; - выполнять 

строевые приёмы; - правильно ориентироваться на местности; - действовать на поле боя; - 

оборудовать окоп для стрельбы лёжа; - оказать первую помощь; - пользоваться средствами 

радиосвязи, вести радиообмен; - демонстрировать физическую подготовку и военную 

выправку. Достижение указанных предметных результатов обеспечивается их детальным 

раскрытием для каждого модуля курса.  

Модуль № 1 «Тактическая подготовка»: - классифицировать основные виды 

тактических действий подразделений; - иметь представление об организационной 

структуре отделения и задачах личного состава в бою; - характеризовать отличительные 

признаки подразделений иностранных армий; - выработать алгоритм действий в бою; - 

знать и объяснять боевой порядок отделения в обороне и наступлении; - владеть способами 

действий солдата в обороне, наступлении, при ведении наблюдения, действовать по 

сигналам оповещения и управления; - действовать и принимать обоснованное решение при 

внезапном нападении противника, решать ситуационные задачи; - выполнять тактические 

перемещения в составе групп, занимать позиции, преодолевать заграждения; - 

актуализировать информацию о военной топографии и ориентированию на местности; - 

знать и практически применять способы ориентирования на местности, владеть приёмами 

выживания; - классифицировать приборы наблюдения; - владеть способами действия 

разведчика при наблюдении за противником; - обоснованно действовать при получении 

оружия и военного имущества; - решать ситуационные задачи; - выполнять практические 

действия при совершении марша, внезапном нападении противника, преодолении 

заражённого участка местности.  

Модуль № 2 «Огневая подготовка»: - иметь представление о вооружении отделения 

и тактико-технических характеристиках стрелкового оружия; - классифицировать виды 

стрелкового оружия и ручных гранат; - иметь представление о перспективах развития 

стрелкового оружия; - знать назначение и устройство частей и механизмов автомата, 

патронов и принадлежностей, общее устройство ручных гранат; - уверенно и безопасно 

обращаться с оружием; - выполнять практические действия по неполной разборке и сборке 

автомата Калашникова; - знать порядок подготовки к бою ручных гранат; - знать и 

соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении 

с оружием; - самостоятельно оценивать риски нарушения правил и мер безопасности; - 

владеть навыками прицеливания и производства выстрела; - выполнять практические 

действия по изготовке к стрельбе из различных положений; - знать условия выполнения 

упражнений начальных стрельб и метания ручных гранат; - выполнять нормативы по 

снаряжению магазина боеприпасами и изготовке для стрельбы из положения лёжа; - 

выполнять упражнения начальных стрельб и метания учебно-имитационных ручных 

гранат.  

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»: - иметь представления об 

основных образцах вооружения и военной техники, классифицировать виды боевых 

машин; - знать основные тактико-технические характеристики боевых машин; - иметь 

представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА; - знать алгоритм 
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противодействия БПЛА противника; - выполнять практические действия по управлению 

БПЛА; - иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических 

характеристиках средств связи; - классифицировать средства связи отделения; - иметь 

представление об устройстве радиостанций и подготовке их к работе; - знать порядок 

перехода на запасные и резервные частоты радиостанций; - знать основные требования к 

ведению радиопереговоров; - иметь представление о способах обмана противника при 

ведении радиопереговоров; - выполнять практические действия по подготовке 

радиостанции к применению и ведению радиопереговоров.  

Модуль № 4 «Инженерная подготовка»: - иметь представление о порядке и сроках 

инженерного оборудования позиции отделения и окопа для стрелка; - знать назначение и 

порядок применения шанцевого инструмента; - иметь представление о способах 

маскировки окопа для стрельбы лёжа; - выполнять практические действия по оборудованию 

окопа для стрельбы лёжа; - классифицировать типы мин; - знать общее устройство и 

принцип действия противотанковых и противопехотных мин; - иметь представление о 

типах мин и порядке их установки; - выполнять практические действия по подготовке и 

установлению противотанковых и противопехотных мин; - знать демаскирующие признаки 

установки мин; - иметь представление о порядке обнаружения и обезвреживания 

взрывоопасных предметов; - выполнять практические действия по обнаружению мин с 

использованием миноискателя, щупа, кошки.  

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита»: - иметь 

представление о об оружии массового поражения; - классифицировать виды ядерных 

взрывов; - знать о поражающих свойствах ядерного взрыва, зажигательного оружия, 

признаках применения отравляющих веществ и биологического оружия; - уверенно 

действовать при применении противником оружия массового поражения; - знать назначение 

и общее устройство средств индивидуальной защиты; - обладать навыком использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; - знать 

порядок оказания первой помощи при поражении ядерным, химическим и 

бактериологическим (биологическим) оружием; - знать правила поведения на заражённой 

местности; - выполнять нормативы по радиационной, химической и биологической защите; 

- уметь пользоваться войсковыми средствами радиационного и химического контроля; - 

знать порядок подготовки к работе измерителей доз и войскового прибора химической 

разведки; - выполнять практические действия по измерению уровня радиационного фона.  

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»: - иметь представление о 

алгоритме оказания первой помощи; - знать состав и назначение средств оказания первой 

помощи; - классифицировать типы ранений; - знать порядок и условия остановки различных 

видов кровотечений, иммобилизации конечностей, действий при отсутствии признаков 

жизни, нарушении проходимости дыхательных путей, общем переохлаждении и 

отморожении, перегревании и ожогах; - выполнять практические действия по оказанию 

первой помощи (проведение сердечно-лёгочной реанимации, восстановление проходимости 

дыхательных путей, остановка кровотечения, наложение повязок, иммобилизация, 

психологическая поддержка); - иметь представление о зонах эвакуации (красная, жёлтая, 

зелёная); - знать об объёмах оказания первой помощи в зонах эвакуации; - иметь 

представление о порядке использования штатных и подручных средств эвакуации; - 

выполнять практические действия по эвакуации раненых с поля боя.  

Модуль № 7 «Общевоинские уставы»: - знать права и обязанности военнослужащих; 

- иметь представление о принципах единоначалия; - уверенно определять знаки различия и 

воинские звания военнослужащих; - оценивать риски нарушения воинской дисциплины, 

самостоятельно вырабатывать модель поведения в воинском коллективе; - знать смысл 

понятия «внутренний порядок», роль лиц суточного наряда в его поддержании; - иметь 

представление об обязанностях лиц суточного наряда по роте; - обладать навыками, 

необходимыми для освоения обязанностей дневального по роте; - классифицировать виды 

караулов и их предназначение; - знать смысл понятия «неприкосновенность часового»; - 
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понимать обязанности часового и особенности применения оружия; - оценивать риски 

нарушения порядка несения караульной службы, быть готовым к несению караульной 

службы.  

Модуль № 8 «Строевая подготовка»: - иметь представление об основных положениях 

строевого устава; - знать и практически выполнять строевые приёмы на месте; - понимать 

алгоритм выполнения строевых приёмов в движении; - знать и практически выполнять 

строевые приёмы в движении без оружия; - понимать алгоритм выполнения строевых 

приёмов с оружием; - знать и практически выполнять строевые приёмы с оружием на месте; 

- знать и практически выполнять основные строевые приёмы в составе подразделения в 

движении.  

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»: - классифицировать опасные 

факторы военной службы, виды нарушений правил и мер безопасности; - знать и соблюдать 

меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении с оружием; 

- оценивать риски нарушения правил и мер безопасности, обладать навыками минимизации 

рисков. 

Курс внеурочной деятельности «Основы начальной военной подготовки» изучается  

в 10 классе вне зависимости от профиля в рамках учебных сборов, которые проходят 

ежегодно весной. В сборах принимают участие юноши (34 часа за 1 неделю  обучения). 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Экология Челябинской области  и устойчивое развитие» 

Предметные результаты освоения программы по курсу внеурочной деятельности 

«Экология Челябинской области и устойчивое развитие» на уровне среднего общего 

образования направлены на формирование следующих знаний  и умений:1) знание 

принципов экологически грамотного поведения; 2) использование полученных знаний о 

процессах и явлениях живой природы, в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 3) умение 

приводить примеры экологических проблем и предлагать пути решения этих проблем; 4) 

ориентироваться в системе правил, норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (экологическое сознание); 5) использование понятия «экологическая культура» 

для объяснения экологических связей в системе «человек — общество — природа» и 

достижения устойчивого развития общества и природы; объяснять зависимость здоровья 

человека от качества окружающей среды; 6) выявление причин, приводящих к 

возникновению локальных, региональных и глобальных экологических проблем. 

Курс внеурочной деятельности «Анализ художественного текста» изучается  в 10 и 

11 классах социально-экономического профиля (68 часов за 2 года обучения; 1 час  в неделю 

в каждом классе). 

Курс внеурочной деятельности «Экология Челябинской области и устойчивое 

развитие» изучается в 10 и 11 классах социально-экономического и гуманитарного 

профилей (группа сборная, всего выделяется 34 часа в год на обе параллели; 1 час  в 

неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Челябинская область: социально-политическое  и экономическое развитие 

региона» 

Предметные результаты освоения программы по курсу внеурочной деятельности 

«Челябинская область: социально-политическое  и экономическое развитие региона» на 

уровне среднего общего образования направлены на формирование следующих знаний и 

умений: иметь представление о человеке и его месте в обществе, о сферах и областях 

общественной жизни; знать основные ключевые понятия; сформировать знания, умения и 

ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения основных социальных 

ролей в обществе; уметь находить нужную социальную информацию в различных 
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источниках; применяя основные обществоведческие термины и понятия; ценностно-

мотивационные: понимать побудительную роли мотивов в деятельности человека; знать 

основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила общественной жизни, уметь 

применять эти нормы и правила; понимать необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; трудовые: знать особенности 

труда как одного из основных видов деятельности человека; понимать значения трудовой 

деятельности для личности и для общества; коммуникативной знать определяющие 

признаки коммуникативной деятельности; понимать язык массовой социально-

политической коммуникации, позволяющий осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; уметь различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимать значение 

коммуникации в межличностном общении; уметь взаимодействовать в ходе выполнения 

групповой работы, вести диалог, высказывать собственную точку зрения. анализировать 

семейные реликвии и фотографии как историко-краеведческие источники; соотносить даты 

событий истории Южного Урала с основными периодами отечественной истории; 

объяснять происхождение (приводить версии) этнонимов народов Южного Урала; 

объяснять причины добровольного и вынужденного переселения представителей 

различных национальностей на Южный Урал; показывать на карте Челябинской области 

районы современного компактного расселения народов; описывать произведения 

народного и профессионального искусства, проводить их классификацию; рецензировать 

просмотренные театральные постановки и кинофильмы; приводить примеры связей 

условий жизни и особенностей культуры народов Южного Урала, их взаимовлияния и 

взаимодействия; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: понимания причин и значения событий и явлений 

повседневной жизни; художественного языка различных видов искусства; смысла 

народных и религиозных обрядов и обычаев; формулирования собственных суждений о 

значимости переписей населения; об историко-культурном наследии народов Южного 

Урала; общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Курс внеурочной деятельности «Челябинская область: социально-политическое  и 

экономическое развитие региона» изучается в 10 и 11 классах социально-экономического и 

гуманитарного профилей (группа сборная, всего выделяется 34 часа в год на обе параллели; 

1 час  в неделю). 
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