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Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Русский язык» (базовый уровень) 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также 

Федеральной программы воспитания, с учѐтом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждѐнной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 

637-р) и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ООП СОО.  

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 

этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных 

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности еѐ самореализации в различных жизненно важных для человека 

областях. 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 

способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального 

и высшего образования. Обучение русскому языку направлено на 

совершенствование нравственной и коммуникативной культуры ученика, 

развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, 

памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования.  

Содержании программы выделяется три сквозные линии: «Язык и речь. 

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

стилистика. Культура речи». На изучение русского языка на ступени 

среднего общего образования отводится 136 часов: 11 класс – 68 часов (2 

часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литература» (базовый уровень) 

Федеральная рабочая программа по литературе на уровне среднего 

общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной 

программы воспитания, с учѐтом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утверждѐнной 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. 



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. В федеральной 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.  

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: 11 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Родная литература» (базовый уровень) 

Программа разработана на основе Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.12 г. и в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ №413 от 17 мая 2012г. 

Цель: углубление представлений обучающихся о культурных 

традициях родного края, творчестве писателей-земляков, совершенствование 

навыков анализа художественного текста и самостоятельной 

исследовательской деятельности, раскрытие нравственного содержания 

произведений писателей-орловцев.  

Содержание: 

Орловский край — литературное гнездо России (1 час). Поэты и 

писатели — уроженцы города Орла. Связь творческих биографий русских 

писателей и поэтов с Орловщиной.  

Устное народное творчество (2 часа). Орловцы - собиратели народного 

творчества. «Калика перехожий» П.И. Якушкин. П.В. Киреевский и его 

«Собрание народных песен». Экскурсия в Дом-музей Т.Н. Гран о в с к о г о.  

Лесков Н.С. (3 часа). «Неразменный рубль». «Тупейный художник». 

«Пугало». «Несмертельный Голован». «Грабеж» (по выбору). Н.С. Лесков и 

Орловский край. Экскурсия в Дом-музей Н.С. Лескова. Мастерство Н.С. 

Лескова-рассказчика: знание народного слова в рассказе «Неразменный 

рубль». Проблема добра и зла в повести. Н.С. Лесков как бытописатель в 

повести «Тупейный художник». Изображение орловской действительности в 

повести. Утверждение духовной красоты и талантливости русского человека. 

Знакомство с театром графа Каменского. Тема орловских нравов и 

купеческого быта в повести «Грабеж». Художественное своеобразие повести. 

Нравственные проблемы, поднимаемые автором в повести «Пугало». 



Праведный человек в повести. Образ праведника в повести «Несмертельный 

Голован».  

И.С. Тургенев (4 часа). «Певцы». «Стихотворения в прозе». Орловщина 

в жизни И.С. Тургенева. Экскурсия в Спасское-Лутовиново «По местам 

«Записок охотника». Объективное изображение народной жизни в рассказе 

«Певцы». Вера автора в талант русского народа. Своеобразие жанра цикла 

«Стихотворения в прозе». Философское и нравственное содержание 

стихотворений в прозе. («Памяти Ю. Вревской» и другие по выбору 

учителя). А. Н. Апухтин (2 час). Художественный мир поэта. Связь поэта с 

Волховом. Стихотворения «Осенние листья», «Опять весна», «В полдень», 

«Проселок». Музыкальность стиха.  

Л. Андреев (2 часов). «Баргамот и Гараська»». «Гостинец». Л. Андреев 

и Орловская земля. Прошлое города Орла в рассказах Андреева. 

Утверждение величия душевной красоты и талантливости русского народа в 

рассказах «Баргамот и Гараська», «Гостинец». Экскурсия «Пушкарная улица 

в судьбе Л. Андреева» .  

Д. Блынский (2 часов). Знакомство с биографией поэта. Стихотворения 

цикла «Ода родному краю». «Моя точка зрения». Тема Родины в творчестве 

поэта. Нравственная проблематика в стихотворениях Д. Блынского.  

В. Катанов (2 часа). Книга «Вечерние беседы». «Однажлы в Орле». 

Сборник стихотворений «Родные дали». Личность и судьба поэта и 

литературоведа В. Катанова. Любовь к родному краю как выражение 

патриотического чувства поэта.  

Писатели и поэты Орловщины о Великой Отечественной войне (2 

часа).  

Орловщина в творчестве писателей-орловцев XX века (1 час).  

Б.К. Зайцев (2 часа). «Волки». Орловщина в судьбе писателя. Человек и 

окружающий мир в рассказе «Волки».  

И.А. Бунин (4 часа). Стихотворения «Шире грудь распахнись...», 

«Помню - долгий зимний вечер...», «Не видно птиц. Покорно чахнет...», «Нет 

солнца, но светлы пруды...», «Рассвет», «Еще и холоден и сыр...» и другие. 

«Пыль». «Заря всю ночь». «Жизнь Арсеньева» (глава Лика). Орловские 

страницы жизни И.А. Бунина. Знакомство с Домом-музеем И.А. Бунина. 

Дореволюционное прошлое в рассказах «Пыль», «Заря всю ночь», «Жизнь 

Арсеньева» (глава «Лика»). Природа Орловщины в стихотворениях И.А. 

Бунина. Особенности повествовательной манеры писателя.  

М.М. Пришвин (2 часа). Пришвин и Орловский край. М.М. Пришвин - 

певец родной земли. Единство природы и человека в цикле прозаических 

миниатюр М.М. Пришвина «Незабудки». Цикл прозаических миниатюр 

«Лесная капель». Чувство всеобщности жизни, ее вечного круговорота. 

Поэтичность пришвинской прозы. Острое чувство красоты родной природы 

и близости человека к ней. Лирическая проза писателя.  

К.Г. Паустовский (2 часа). «Золотая роза». К.Г. Паустовский в Ливнах. 

Орловские страницы «Золотой розы». Золотая роза» - книга о тюрчестве и 

писательском труде. Автор как главный герой произведения «Золотая роза».  



В. Дронников (2 часа). Сборники «Путь невозвратный». «В пречистом 

сиянье». Очерк жизни и творчества поэта. Истоки духовности в поэзии В. 

Дронникова. Нравственные проблемы в стихотворениях поэта.  

Малая проза современных писателей-орловцев (2 часа). Л.М. 

Золотарев. Рассказы «Дарьюшка — последняя из хуторян», «Чистые пруды»; 

И.А. Рыжов. Главы из книги «Последнее свидание» («Мой Бунин», 

«Хорошая старуха»). Нравственная красота человека. Проблема 

преемственности поколений. 

Количество часов: 35.  

Форма промежуточной аттестации: контрольное тестирование. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«История» (углубленный уровень)  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» 

(углублѐнный уровень) (предметная область «Общественно-научные 

предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по истории, тематическое планирование 

Программа по истории разработана на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, а также с учетом федеральной рабочей 

программы воспитания.  

Место предмета «История» в системе общего образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Общей целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. 

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли России в 

мире, важности вклада каждого еѐ народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 

определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами. Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) 



предполагается при сохранении общей с уровнем основного общего 

образования структуры задач расширение их по следующим параметрам:  

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного 

мира; освоение систематических знаний об истории России и всеобщей 

истории XX–XXI вв.; 

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, то есть 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; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение 

образования в организациях профессионального образования гуманитарного 

профиля (Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории на 

углублѐнном уровне, – 272 часа: в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание» (базовый уровень)  

Федеральная рабочая программа по обществознанию на уровне 

среднего общего образования разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, в соответствии с концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание», а также с учѐтом федеральной 

рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применению 

при реализации обязательной части ООП СОО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодѐжи 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 обществознания, 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, соответствующей современному уровню 

научных знаний и позволяющей реализовать требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательной 

программы, представленным в ФГОС СОО; 

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 

обществознание раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; 

ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; социальные 

роли человека, его права, свободы и обязанности как члена общества и 

гражданина Российской Федерации; особенности современного российского 



общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в 

динамично изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и 

других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и 

социальных групп с основными институтами государства и гражданского 

общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.  

Освоение содержания обществоведческого образования 

осуществляется в соответствии со следующими ориентирами, отражающими 

специфику учебного предмета на уровне среднего общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической 

значимостью включаемых в него положений и педагогическими целями 

учебного предмета с учетом познавательных возможностей учащихся 

старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни 

общества, типичных видов человеческой деятельности в информационном 

обществе, условий экономического развития на современном этапе, 

особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов 

общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых 

деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования 

(выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и 

компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии;  

включение в содержание предмета полноценного материала о 

современном российском обществе, об основах конституционного строя 

Российской Федерации, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях развития 

России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, 

мотивирующей креативное мышление и участие в социальных практиках. 

 Отличие содержания обществознания 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 среднего общего образования общее 

количество рекомендованных учебных часов на изучение обществознания 

составляет 136 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Экономика» (углубленный уровень)  

Экономическое обучение в 10-11 классах на углубленном уровне 

учитывает интересы, склонности и способности обучающихся, создавая 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами к 

будущей профессиональной деятельности и намерениями в отношении 

продолжения образования. При этом обучение направлено на реализацию 

личностно-ориентированного учебного процесса 

Программа разработана на основе Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.12 г. и в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ №413 от 17 мая 2012г.  

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на 

основе примерной программы среднего общего образования по экономике 

(профильный уровень), в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего общего образования по экономике.  

Реализация данной программы направлена на достижение 

следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об 

экономике России для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 



 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создание баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика). 

Данная программа адресована для учащихся 10-11 классов социально-

гуманитарного профиля, рассчитана на 2 часа в неделю, (138 часов часов). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Право» (базовый уровень)  

Право, как учебный предмет на базовом  уровне, обеспечивает 

расширенное изучение основ юриспруденции в соответствии с современными 

требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки 

выпускников, знакомит с современным  профессиональным юридическим 

образованием, основными юридическими профессиями, особенностями 

профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику 

осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем.  

Основные содержательные линии образовательной программы курса права 

для 11 класса общеобразовательной школы (базовый уровень) отражают 

ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики, 

педагогически адаптированные к системе образования школьников. К ним 

относятся: проблемы взаимоотношений права и государства; система и 



структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; 

правонарушения и юридическая ответственность; право и личность; основные 

правовые системы современности; конституционное право; гражданское право; 

семейное право; трудовое право; административное право; уголовное право; 

экологическое право; международное право; правосудие; юридическое 

образование. 

Правовое обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных 

умений и навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами 

юридической деятельности, например, позволяет познакомиться со спецификой 

профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, 

нотариуса, следователя, юрисконсультанта.  Школьники приобретают навыки 

использования норм права при решении учебных и практических задач; 

осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях; 

представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении 

дискуссии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно 

составлять отдельные виды юридических документов; анализировать 

собственные профессиональные склонности, способы их развития и 

реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее 

юридическое обучение в вузе. 

В старшей школе право, будучи обязательным компонентом социально-

гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных 

дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. 

Правовое образование направлено на создание условий для развития 

гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 

обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой 

культуры, навыков правового поведения,  необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 

потребителя, работника).  

Место предмета в учебном плане: 

 Программа предусматривает изучение учебного предмета «Право» в 

11 классe - 1 час в неделю. 

 Программа рассчитана на 34 учебных часа. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» 

(углублѐнный уровень)  

Программа разработана на основе Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.12 г. и в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012г.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования основные цели завершающего 

этапа школьного образования состоят: 

– в завершении формирования у обучающихся средствами науки, 

культуры, искусства, литературы – общей культуры и относительно 



целостной системы знаний, деятельностей и представлений о природе, 

обществе и человеке; 

– формировании устойчивой потребности учиться, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к 

созидательной и ответственной трудовой деятельности; 

– развитии индивидуальности и творческих способностей с учѐтом 

профессиональных намерений, интересов и запросов обучающихся, 

необходимости эффективной подготовки выпускников к освоению программ 

профессионального образования; 

– обеспечении условий обучения и воспитания, социализации и 

духовно-нравственного развития обучающихся, формирования гражданской 

идентичности, социального становления личности, самореализации в 

социально и личностно значимой деятельности. 

В достижении этих требований большую роль играет математика. Для 

жизненной самореализации, продуктивной деятельности в информационном 

мире требуется прочная математическая подготовка. Математика, став языком 

науки и техники, все шире проникает в повседневную жизнь. Интенсивная 

математизация различных областей человеческой деятельности усилилась с 

появлением и развитием ЭВМ. Внедрение современных информационных 

технологий требуют математической грамотности каждого человека. Это 

предполагает и конкретные математические знания, и стиль мышления, 

вырабатываемый математикой.  

Практическая направленность математики обусловлена тем, что еѐ 

предметом являются фундаментальные структуры реального мира, 

пространственные формы и количественные отношения – от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технических идей. Без математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, усвоение научных знаний, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 

Каждый человек должен владеть практическими приѐмами геометрических 

измерений и построений, чтения информации, представленной в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; понимать вероятностный характер случайных событий и 

уметь оценивать вероятность наступления того или иного события, 

составлять алгоритмы действий и т.д. В школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин; нельзя недооценивать влияние 

математического образования и на предметы гуманитарного цикла.  

Эффект изучения математики, связан с формированием 

математического стиля мышления и проявляется в следующих умственных 

навыках: индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование, аналогия, механизм 

логических построений, вырабатывается умение формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения; формируется алгоритмическое 

мышление. В ходе решения задач развиваются творческая и прикладная 



стороны мышления. Использование математической символики даѐт 

возможность развивать чувство точности, экономичности, информативности 

речи, формирует умение точно выражать мысли.  

Математическое образование необходимо и для общей культуры 

человека, способствует эстетическому воспитанию, формируя понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, помогает восприятию 

геометрических форм, развивает воображение, пространственные 

представления. Знакомство с историческими аспектами науки может 

обогатить интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

С учѐтом вышесказанного целями математического образования в 10-11 

классе являются  

– формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

– формирование умений самостоятельно приобретать и применять 

знания; 

– развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе;  

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для получения образования в областях, требующих 

углублѐнной математической подготовки; 

– формирование познавательного интереса к математике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения, подготовка к 

продолжению образования и осознанному выбору профессии. 

– воспитание средствами математики культуры личности, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Изучение учебного предмета «Математика» в 10-11 классах направлено 

на достижение следующих целей: 

– овладение системой математических понятий, законов и методов, 

изучаемых в пределах основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

– осознание роли как математической науки в целом, так и конкретных 

изученных понятий, законов и методов в описании и исследовании реальных 

процессов и явлений, для решения задач, возникающих в теории и практике;  

– понимание основ аксиоматического построения теорий; 

– формирование навыков выполнения точных и приближѐнных 

вычислений и преобразований выражений; решения уравнений и неравенств; 

решения текстовых задач; исследования функций, построения их графиков; 

оценки вероятности наступления событий в простейших ситуациях; 

изображения плоских и пространственных геометрических фигур, их 



комбинаций;  чтения геометрических чертежей; описания и обоснования 

свойств фигур и отношений между ними; 

– овладение математической терминологией и символикой, основными 

понятиями логики и принципами математического доказательства; 

самостоятельное проведение доказательных рассуждений в ходе решения 

задач; понимание универсального характера законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности, 

использование математического языка для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

– формирование способности применять приобретѐнные знания и 

умения для решения задач, в том числе задач практического характера и 

задач из смежных учебных предметов и навыков построения и исследования 

математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин и реальной жизни; 

– вырабатывание навыков проверки и оценки результатов своей работы, 

соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

– развитие исследовательских и творческих способностей в процессе 

применения математических методов для решения широкого класса 

прикладных задач, задач повышенной сложности и нетиповых задач, 

связанных с различными областями научных знаний, поисковой и творческой 

деятельностью при решении. 

Отличительные особенности курса «Математика» состоят в 

следующем: 

– курс разделѐн на три раздела: «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика, логика, теория графов и 

комбинаторика»; 

– раздел «Геометрия» изучается параллельно разделу «Алгебра и 

начала анализа»; 

– раздел «Вероятность и статистика, логика, теория графов и 

комбинаторика» изучается как отдельные модули в разделе «Алгебра и 

начала анализа». 

Количество часов: 414. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Информатика» (базовый уровень) 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования 

даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на 

базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет 

распределение его по классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и 

качественные характеристики учебного материала для каждого года 

изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида 

контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских 



проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа по 

информатике является основой для составления авторских учебных 

программ и учебников, поурочного планирования курса учителем. 

Информатика на уровне среднего общего образования отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является 

завершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области 

информатики и информационно-коммуникационных технологий, он 

опирается на содержание курса информатики уровня основного общего 

образования и опыт постоянного применения информационно-

коммуникационных технологий, даѐт теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре 

тематических раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства 

компьютеров и других элементов цифрового окружения, включая 

компьютерные сети, использование средств операционной системы, работу в 

сети Интернет и использование интернет-сервисов, информационную 

безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя 

понятийный аппарат информатики, вопросы кодирования информации, 

измерения информационного объѐма данных, основы алгебры логики и 

компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие 

алгоритмического мышления, разработку алгоритмов, формирование 

навыков реализации программ на выбранном языке программирования 

высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы 

применения информационных технологий, реализованных в прикладных 

программных продуктах и интернет-сервисах, в том числе при решении задач 

анализа данных, использование баз данных и электронных таблиц для 

решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета 

«Информатика» ориентированы в первую очередь на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области;  



умение решать типовые практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области;  

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом  

уровне для уровня 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 определѐнной 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, вовлечѐнных в создание и 

использование информационных систем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию. 

На изучение информатики (базовый уровень) отводится в 11 классе – 

34 часа (1 час в неделю). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Астрономия» (базовый уровень)  

Программа разработана на основе Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.12 г. и в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012г. 

Программа построена с учетом Концепции преподавания учебного 

предмета «Астрономия» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы от 3 

декабря 2019 года №ПК-4вн. 

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у 

учащихся естественно-научной картины мира, познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей. Он играет важную роль в 

становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании 



выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции в мире в 

развитии астрономии, космонавтики и космофизики. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной 

картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

Задача астрономии заключается в формировании у учащихся 

естественнонаучной грамотности как способности человека занимать 

активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием 

естественных наук и применением их достижений, а также в его готовности 

интересоваться естественнонаучными идеями. 

На изучение астрономии (базовый уровень) отводится в 10 классе – 35 

часов (1 час в неделю). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Иностранный язык» (базовый уровень) 

Программа разработана на основе Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.12 г. и в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012г. 

Рабочая программа по Английскому языку общего среднего 

образования на базовом уровне составления на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, а также на основе 

показателей результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 



социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей среде 

воспитания. 

Цели и задачи учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый 

уровень владения английским языком) на старшей ступени общего 

образования провозглашено развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих ступенях, в единстве таких еѐ составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи);  

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения;  

освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 

способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся на старшей ступени общего образования; формирование умения 

представлять свою страну, еѐ 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. 

Место учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» в 

учебном плане Представленная программа предусматривает изучение 

английского языка на уровне среднего общего образования: 3 часа в неделю, 

102 часа в год в 11 классе. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физическая культура» (базовый уровень)  

Программа разработана на основе Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.12 г. и в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ №413 от 17 мая 2012г.  

Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в 

предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй 

половины дня, внеклассной работе по физической культуре(группы 



общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми 

и спортивными мероприятиями достигается формирование физической 

культуры личности. 

Она включает в себя мотивацию и потребность в системных занятиях 

физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности разностороннюю физическую 

подготовленность. 

Цель реализации программы 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 

и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определѐнным видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Количество часов: 207. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень)  

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (далее — ОБЖ) разработана на основе 

требований к результатам освоения программы среднего общего 

образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной программы 

воспитания, Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное 

применение при реализации ООП СОО. 

Федеральная рабочая программа обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и 

мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и 

потребностям общества в формировании полноценной личности безопасного 

типа; 

В  федеральной рабочей программе содержание учебного предмета 

ОБЖ структурно представлено двумя вариантами реализации содержания, 

состоящими из отдельных модулей (тематических линий), обеспечивающих 

системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного 

общего и среднего общего образования: 

Вариант 1 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая 

безопасность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи». 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Вариант 2 

Модуль № 1. «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе». 

Модуль № 2. «Безопасность в быту». 

Модуль № 3. «Безопасность на транспорте». 

Модуль № 4. «Безопасность в общественных местах». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде». 

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

знаний». 

Модуль № 7. «Безопасность в социуме». 



Модуль № 8. «Безопасность в информационном пространстве». 

Модуль № 9. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

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

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

В  целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета 

ОБЖ на уровне среднего общего образования федеральная рабочая 

программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической 

схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «Предвидеть опасность, по возможности еѐ 

избегать, при необходимости безопасно действовать». 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью 

применения тренажѐрных систем и виртуальных моделей. При этом 

использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и практические 

действия обучающихся. 

В  современных условиях с обострением существующих и появлением 

новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России 

(резкий рост военной напряжѐнности на приграничных территориях; 

продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий 

жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и др.) возрастает 

приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого 

человека, но также для общества и государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности 

остаѐтся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В  данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности 

безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 

образования является достижение выпускниками базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с актуальными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового 

образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных 

опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых 

средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного и группового безопасного поведения в 



интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении 

задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 

образования отводится 68 часов в 10—11 классах. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Индивидуальный 

проект» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» 

общего среднего образования на базовом уровне составления на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а 

также на основе показателей результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной 

рабочей среде воспитания. 

Целью учебного предмета «Индивидуальный проект» является 

создание организационно-информационных и методических условий 

освоения учащимися опыта проектной деятельности для развития личности 

обучающегося, способной:  

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

- проявлять социальную ответственность;  

- самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием 

интеллекта;  

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;  

- генерировать новые идеи, творчески мыслить.  

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей 

проблемы и под проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем);  

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, 

синтезу, выдвижению гипотез, детализации и обобщению;  

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -

обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии 

изготовления продукта проектирования;  

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению 

необходимого знания из информационного поля;  

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности 

и результативности решения проблемы проекта);  

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее 

результаты;  

- развитие навыков конструктивного сотрудничества;  

- развитие навыков публичного выступления. 



Воспитательный потенциал предмета реализуется за счет создания 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и прежде всего ценностных отношений: к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

Согласно учебному плану Агролицея «Индивидуальный проект» 

изучается в 10 классе в объеме 35 часов за год обучения. 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Основы социальной жизни». 

Развитие социально-экономических отношений в современной России 

требует нового качества образования. Это готовность выпускников школ к 

успешной интеграции в общество, способность реализоваться в жизни. 

Цель:  

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности 

в различных сферах общественной жизни; 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, 

 осознании себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку; 

 овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных 

знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 



 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и дальнейшего образования; 

Раздел 1. «Человек и общество» 

Тема 1.1. Человек как продукт биологической и социальной эволюции. 

Человек как продукт биологической и социальной эволюции. Антропогенез и 

социогенез, условия их протекания. Единство биологического и социального 

в человеке. Человек, индивид, личность. Понятия человек, индивид, 

личность. Виды личности. Социализация личности. Деятельность. 

Потребности. Сознание. Соотношение бытия и сознания. 

Тема 1.2. Познание 

Познание. Формы познания. Уровни познания. Истина. Интуиция. 

Особенности научного познания. 

Тема 1.3. Понятие общества. 

Признаки общества. Основные институты общества, их функции. Сферы 

общества, их взаимосвязь. Развитие взаимоотношений общества и природы. 

Эволюционное и революционное развитие общества. Формационный и 

цивилизационный подходы исторического развития общества. Глобализация 

человеческого общества. 

Раздел 2. «Социальные отношения» 

Тема 2.1. Социальные процессы в обществе. 

Статусно – ролевая концепция. Виды социальных статусов, способы 

его приобретения. Социальная роль. Социальное поведение, его субъекты. 

Роль социального контроля в становлении социального порядка. Виды и 

формы социального контроля. Социальный конфликт как разновидность 

социального поведения. 

Тема 2.2. Социальная стратификация и мобильность 

Социальное неравенство, его причины. Социальная стратификация, еѐ 

типы, характеристика современных стратификационных систем. Социальная 

мобильность, ее виды и формы. Вертикальная и горизонтальная мобильность 

Тема 2.3. Социальные объединения в обществе 

Социальные группы и их виды. Социальные общности. Этнические 

общности. Межнациональные отношения, их проявления. Роль государства в 

преодолении национальных противоречий. Влияние этноцентризма на 

межэтнические отношения. 

Количество часов: 35. 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Актуальные вопросы истории России». 

Современный подход к преподаванию и изучению истории 

предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной 

деятельности школьников.  



Основные задачи изучения истории в школе определены в ФГОС 

основного общего и среднего общего образования.  

Выработка сознательного оценочного отношения к историческим 

деятелям, процессам и явлениям - важнейшая задача преподавания истории в 

школе.  

Структурно предмет «Актуальные вопросы истории России» 

формируется участниками образовательных отношений и включает 

актуальные исследования по «Истории России».  

Курс «Актуальные вопросы истории России» дает представление об 

основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание 

уделяется целостной и выразительной характеристике основных 

исторических эпох - от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и 

их участников. Важная мировоззренческая задача курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории.  

При планировании учебного процесса учитель может сам определить 

оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность 

рассмотрения отдельных тем и сюжетов. При этом необходимо учитывать 

такие характеристики, заложенные в ФГОС, как многофакторный подход к 

содержанию истории - обеспечение баланса между различными областями 

исторического знания; направленность на приоритет изучения истории 

России.  

С целью повышения качества школьного исторического образования и 

формирования единого культурно-исторического пространства рекомендуем 

продолжить преподавание истории с учетом историко-культурного 

стандарта. 

На изучение учебного предмета «Актуальные вопросы истории России» 

отводится 69 учебных часов, по 1 ч в неделю в 10–11классах. 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Основы социологии и политологии». 

Любое общество решает проблему самосохранения и саморазвития, 

преемственности поколений. Современный мир требует глобальных 

масштабов мышления, в том числе профессионального. На смену закрытому 

обществу приходит открытое, в котором многократно возрастают социальная 

роль и ответственность каждого специалиста. В центр внимания мирового 

сообщества сегодня выдвигаются не узкоспециальные, а общечеловеческие 

ценности. Формируется новая социальная реальность, одновременно 

возрастает и роль социальных наук в ее познании. 

В системе научного знания социология и политология занимают особое 

место. Это - единственные науки, способные увидеть общество в целом, 

понять его устройство и механизм функционирования. Будучи науками 

интегрированными, содержащими основы знаний целого ряда естественных, 

социальных и гуманитарных дисциплин (математики, демографии, 

статистики, информатики, философии, истории, психологии, культурологии, 



юриспруденции), социология и политология помогают человеку независимо 

от его профессиональной направленности выработать социологическое и 

политологическое видение мира, глубокое понимание социальных и 

политических процессов, т.е. тот инструмент, который позволяет 

современному человеку, сознательно строящему свою жизнь, обрести 

свободу, добиться успеха в любой области. 

Программа курса ориентирована на перспективу развития профильного 

обучения в старшем звене школы и предназначена для углубленного 

изучения социологических и политических вопросов. Вычленение из 

обществоведения социологических и политологических тем со своими 

методологическими принципами и системой аргументации, понятийным 

аппаратом обусловлено многими объективными требованиями, и, в первую 

очередь, формированием в нашей стране гражданского общества и правового 

государства, что требует от выпускников школы элементарных знаний основ 

социологии и политологии. 

Поскольку курс предлагается учащимся, определившим в какой-то 

степени собственный выбор пути дальнейшего профильного образования, его 

содержание может варьироваться с учетом склонностей и интересов тех 

учеников, которые будут обучаться по данной программе. 

Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и соединяющей важнейшие теоретические 

проблемы социологической и политологической наук с главными 

тенденциями мировой и отечественной социологии и политологии. 

Цель курса: создание условий для формирования компетентности в 

социальной и политической сферах общественной жизни, освоения 

взаимосвязи основ политологии и современной жизни. 

Направленность курса – развивающая. В процессе работы по изучению 

данного курса учащиеся могут овладеть: 

конкретными политологическими, историко-правовыми сведениями, 

знаниями, помогающими быть компетентными в этой сфере общественной 

жизни; 

историко-биографической информацией, касающейся выдающихся 

политиков; 

умениями, связанными с работой научно-популярной и справочной 

литературой (аннотирование, реферирование литературы по избранной теме 

или проблеме); 

элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, 

отбором, анализом, обобщением собранных данных, представлением 

результатов самостоятельного (под руководством педагога) 

микроисследования. 

При изучении дисциплины необходимо обращать внимание на ее 

прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические 

положения, и практические умения могут быть использованы в будущей 

практической деятельности. Изучение материала необходимо вести в форме, 



доступной пониманию учащихся, соблюдать единство терминологии в 

соответствии с действующими государственными стандартами. 

Программа рассчитана на 34 часа и состоит из двух разделов: «Основы 

социологии» и «Основы политологии» 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Теория и практика написания сочинений». 

Учебный курс «Теория и практика написания сочинения» рассчитан на 

35 часов (1 час в неделю) для учащихся 10-11-х классов 

общеобразовательных школ. Он дополняет программу русского языка и 

литературы 10-11-х классов и построен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к итоговому сочинению и моделями заданий ГИА по 

русскому языку в формате ЕГЭ. 

Данный курс обеспечивает понимание системы знаний о языке, 

совершенствование речевой культуры, формирует стабильные речевые и 

коммуникативные умения и навыки владения устной и письменной речью. 

Курс эффективен при организации занятий, ориентированных на подготовку 

к государственной итоговой аттестации, где учащиеся должны 

продемонстрировать результаты овладения нормами современного русского 

языка, основами культуры устной и письменной речи. 

Цель: сформировать у обучающихся предметные компетенции 

(языковые, лингвистические, коммуникативные), необходимые для успешной 

сдачи ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ; 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере 

учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного 

развития. 

Задачи курса: 

1) повторить, обобщить и систематизировать полученные знания по 

основным разделам русского языка за курс 10-11 классов, необходимые для 

сдачи ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ; 

2) закрепить орфографические и пунктуационные умения, необходимые 

для выполнения тестовых заданий и написания творческих работ; 

3) сформировать умения информационной обработки текстов; 

4) активизировать внимание обучающихся к собственной письменной 

речи; 

5) сформировать навыки работы над итоговым сочинением-

рассуждением на литературную тему; 

6) научить писать сочинения по тексту в формате ЕГЭ по русскому 

языку; 

7) психологически подготовить обучающихся к сдаче государственной 

итоговой аттестации. 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Решение задач повышенной сложности по математике». 

Программа предназначена для работы с учащимися 10-11 классов с 

целью повышения эффективности обучения их математике, предусматривает 



подготовку их к государственной (итоговой) аттестации по математике за 

курс полной средней школы и к дальнейшему математическому 

образованию. 

Программа рассчитана: в 10 классе на 70 часов из расчета 2 часа в 

неделю, в 11 классе на 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Содержание программы соответствует  по тематическому содержанию 

программе по математике для 5-11 классов с базовым изучением математики. 

Программа представляет собой повторение, обобщение и углубленное 

изучение теоретического материала укрупненными блоками по наиболее 

значимым темам: «Выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции и 

графики», «Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей», 

«Решение задач по геометрии». Курс рассчитан на учащихся 

общеобразовательных классов, желающих хорошо подготовиться к ЕГЭ и к 

дальнейшему изучению математики в ВУЗах и ССУЗах. 

В процессе изучения данного курса будут использованы приемы 

индивидуальной, парной, групповой деятельности для 

осуществления  самооценки, взаимоконтроля; развиваться умения и навыки 

работы с математической литературой и использования Интернет-ресурсов. 

Цель курса:  

 Коррекция и углубление конкретных математических знаний, необходимых 

для прохождения государственной (итоговой) аттестации за курс средней 

полной школы в форме и по материалам ЕГЭ, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования. 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

продуктивной жизни в обществе. 

Задачи: 
 Систематическое повторение учебного материала по основным темам курса 

алгебры и начал анализа и геометрии. 

 Оказание практической коррекционной помощи учащимся в изучении 

отдельных тем предмета. 

 Формирование поисково-исследовательского метода. 

 Акцентирование внимания учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления решения различных заданий. 

 Осуществление тематического контроля на основе мониторинга выполнения 

учащимися типовых экзаменационных заданий. 

 Получение школьниками дополнительных знаний по математике. 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Аннотация к рабочей программе элективного учебного курса 

«Экономическая география». 

Данный курс в старших классах средней школы занимает особое место, 

он завершает цикл школьного географического образования и призван 

сформировать у обучающихся представление и понимание основных 



тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, 

показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

Цели и задачи курса: 

- Сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии 

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человечества; 

- Развить пространственно-географическое мышление; 

- Воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- Сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

- Научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

- Воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 

На изучение курса отводится 69 часов учебного времени: в 10 классе 35 

часов и 34 часа в 11 классе.  

Аннотация к рабочей программе элективного учебного курса 

«География культуры». 

Рабочая программа учитывает требования ФГОС СОО, а также 

современные процессы обновления содержания общего образования в 

Российской Федерации, опирается на положения правительственных 

документов к вопросам воспитания у граждан нашей страны любви к 

Отечеству, национального достоинства, интереса к культурно-историческим 

традициям русского и других народов. 

Программа конкретизирует содержание учебных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и определяет количество 

зачетов. 

На изучение курса отводится 69 часов из расчета 1 час в неделю в 10 

классах (всего 35 часов) и 1час в неделю в 11 классах (всего 34 часа). 

Целями реализации рабочей программы являются 

 становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Для достижения поставленных целей РП предусматривает решение 

следующих основных задач:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 



 обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбор 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества; 

 обеспечение преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; 

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся.  

Аннотация к рабочей программе элективного учебного курса 

«Основы финансовой грамотности». 
Постоянное взаимодействие современного человека с финансовыми 

институтами, которое начинается еще в детстве, повышение уровня 

решаемых задач по мере взросления вызывает необходимость формирования 

базовых знаний и умений, которые позволят выпускнику школы принимать 

рациональные финансовые решения, решать возникающие финансовые 

проблемы, своевременно распознавать финансовые мошенничества. 

Курс «Основы финансовой грамотности» для 11 класса является 

логическим завершением программы формирования финансовой 

грамотности. 

Курс «Основы финансовой грамотности» для 11 класса тесно 

переплетается с общеобразовательными предметами, изучаемыми в школе. 

Такая связь позволит добиться от учащихся не только более глубокого 

понимания курса, но и умения применять и закреплять полученные знания 

при изучении других предметов, применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

Экономическое мышление формируется на основе знаний по истории, 

информатике, математике, обществознанию и другим общеобразовательным 

предметам. Наиболее тесно образовательный курс финансовой грамотности 

связан с обществознанием. Перечень предлагаемых к изучению тем 

соответствует необходимому минимуму базовых финансовых знаний для 

успешного молодого человека в современном обществе и учитывает 

международный опыт реализации программ повышения финансовой 

грамотности. 

Курс предлагает раскрытие ключевых вопросов, связанных с 

функционированием финансовых институтов и взаимодействием с ними. 

Поскольку учащиеся только начинают вступать в отношения с финансовыми 

институтами, в рамках курса рассматриваются такие понятия, как 

страхование, бизнес, предпринимательская деятельность, финансовое 



мошенничество, пенсионные накопления. Учащиеся должны научиться 

основам взаимодействия с разнообразными финансовыми институтами в 

предпринимательской деятельности, страховании личных и имущественных 

рисков и др. Курс направлен на формирование умений находить и 

анализировать информацию финансового характера, ориентироваться в 

перечне предлагаемых финансовых продуктов, осуществлять их выбор, 

адекватный потребностям и возможностям индивидуума. Кроме того, курс 

предполагает формирование умений прогнозирования возможных 

последствий принимаемых финансовых решений и умений по выявлению 

мошеннических схем при осуществлении финансовых операций. 

В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности на изучение 

курса «Основы финансовой грамотности» отводится: 

- в 11 классе – 34 часа в год. Реализуется данный курс в объеме 1 часа в 

неделю. 

Аннотация к рабочей программе элективного учебного курса 

«Предпринимательские риски». 
Обучение основам управления предпринимательскими рисками в 

школе является актуальным, так как создает условия для развития личности 

подростка, мотивации к обучению, для социального и профессионального 

самоопределения, а также является профилактикой асоциального поведения. 

Именно овладение основами управления предпринимательскими рисками 

поможет учащимся применить полученные знания в жизни и успешно 

социализироваться в обществе. 

Обеспечивая выполнение Федеральных государственных 

образовательных стандартов и доступность качественного образования для 

учащихся всех категорий, наш лицей создаѐт условия для получения 

дополнительного экономического образования, в том числе его прикладных 

аспектов – управления предпринимательскими рисками в 10 – 11 классах в 

рамках курсов по выбору. Рабочая программа рассчитана на 69 часов, один 

час в неделю изучается в 10 классе и один час в 11 классе, состоит из 9 

автономных модулей (с 1 по 4 модуль изучается в 10 классе, с 5 по 9 модуль 

изучается в 11 классе). 

Цели данного курса: 

формирование у школьников целостной системы знаний о сущности и 

видах предпринимательских рисков, факторах и показателях оценки рисков, 

критериях принятия рискового решения и методах управления 

предпринимательскими рисками; 

Задачи: 

• изучение видов предпринимательских рисков, факторов, их 

обуславливающих, показателей и методик оценки рисков, методов 

управления предпринимательскими рисками; 

• изучение особенностей организации управления рисками в финансовой 

деятельности предприятия; 

• формирование умения оценивать состояние предпринимательской среды, 

рассчитывать качественные и количественные показатели рисков; 



• формирование умения осуществлять выбор и обоснование методов 

управления рисками; 

• формирование навыков количественной и качественной оценки рисков, 

разработки системы управления рисками в организации 

Аннотация к рабочей программе элективного учебного курса 

«Мировая художественная культура». 

Курс «Мировая художественная культура» систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о 

мировой художественной культуре, логике ее развития в исторической 

перспективе, ее месте в жизни общества и каждого человека. 

Цель курса - сформировать у обучающихся целостные представления 

об исторических традициях и ценностях художественной культуры народов 

мира, на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского 

художественного творчества, сформировать у обучающихся целостное 

представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в 

контексте мирового культурного процесса; систематизировать знания о 

культуре и искусстве, полученные на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории. Формирование целостного представления о 

мировой художественной культуре, логике еѐ развития в исторической 

перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека позволяет 

более ярко определить значение и специфику отечественного культурного 

наследия, выявить региональные культурно-исторические, эстетические 

традиции. 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего 

общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников - творцов; 

формирование и развитие понятий о художественно - исторической 

эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их 

смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 

осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении еѐ исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 



постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

освоение различных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и самобытного 

явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

знакомство с классификацией искусств, постижение общих 

закономерностей создания художественного образа во всех его видах. 

В результате освоения курса мировой и художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное 

отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою 

национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры 

мировой и в результате более качественно оценивать ее уникальность и 

неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения 

классического наследия современной культуры. Это необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального 

направления культурного развития, организации личного досуга и 

самостоятельного художественного творчества. 

На изучение курса отводится 69 часов из расчета 1 час в неделю в 10 

классах (всего 35 часов) и 1час в неделю в 11 классах (всего 34 часа). 

Аннотация к рабочей программе элективного учебного курса 

«Основы духовно-нравственных культур народов России». 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в школе 

является важнейшей составляющей многих предметов. В процессе изучения 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» учащиеся 

получают возможность систематизировать, расширять и углублять 

полученные знания и представления об окружающем мире, о прошлом и 

настоящем родной страны, духовно-нравственной культуре, осмысливать 

свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной 

общности, гражданина страны. 

Данный курс имеет культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие общероссийские ценности, в отборе которых в процессе 

общественного развития участвовали различные религии. 

Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» – приобщение младших школьников к культурному 

наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям 

предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, 

фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), 

в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, 

любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию 

и развитию. 

Задачи курса: 
• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при изучении окружающего мира, литературного чтения и 

других предметов начальной школы; 



• формирование первоначальных представлений о традиционных 

религиях народов России, их роли в культуре, истории российского 

общества; 

• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное 

на соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание 

своих обязанностей перед семьѐй, страной; 

• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, 

культурным и религиозным традициям своего и других народов России, 

толерантное отношение к людям другой культуры; 

• развитие информационной культуры учащихся (об источниках 

информации, еѐ отборе и применении), возможностей для их активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

На изучение курса отводится 69 часов из расчета 1 час в неделю в 10 

классах (всего 35 часов) и 1час в неделю в 11 классах (всего 34 часа). 

 

 

 

 


