
Аннотации к учебным предметам уровня среднего образования 

Русский язык (базовый уровень) 

 Целями изучения русского языка 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 др.); 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. 

Литература 

Цели изучения предмета «Литература» в  средней школе состоят в  сформированности 

чувства причастности к  отечественным культурным традициям, лежащим в  основе 

исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к  другим 

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

этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры и  взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием 

читательских качеств и  устойчивого интереса к  чтению как средству приобщения 

к  российскому литературному наследию и  сокровищам отечественной и  зарубежной 

культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных 

в  литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка 



художественных текстов и  способствует совершенствованию устной и  письменной речи 

обучающихся на примере лучших литературных образцов. Достижение указанных целей 

возможно при комплексном решении учебных и  воспитательных задач, стоящих перед 

старшей школой и сформулированных в ФГОС СОО. Задачи, связанные 

с  формированием чувства причастности к отечественным традициям и осознанием 

исторической преемственности поколений, включением в  языковое пространство русской 

культуры, воспитанием ценностного отношения к  литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в  приобщении старшеклассников к  лучшим образцам русской 

и  зарубежной литературы второй половины ХIХ — начала ХХI века, воспитании 

уважения к отечественной классической литературе как социокультурному 

и эстетическому феномену, освоении в  ходе изучения литературы духовного опыта 

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

культурных традиций и ценностей. Задачи, связанные с  формированием устойчивого 

интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур, уважительного 

отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и  через него  — 

к  традиционным ценностям и  сокровищам отечественной и  мировой культуры, 

ориентированы на воспитание и  развитие потребности в  чтении художественных 

произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений 

русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур 

народов России, а также на формирование потребности в  досуговом чтении и  умение 

составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать во 

внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, 

образованию, книжной культуре. Задачи, связанные с  воспитанием читательских качеств 

и овладением современными читательскими практиками, культурой восприятия 

и понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, 

направлены на развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого с  учѐтом историко-литературной обусловленности, 

культурного контекста и  связей с  современностью с  использованием теоретико-

литературных знаний и  представления об историко-литературном процессе. Кроме того, 

эти задачи связаны с  развитием представления о  специфике литературы как вида 

искусства и  умением сопоставлять произведения русской и  мировой литературы 

и  сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, 

с  выявлением взаимообусловленности элементов формы и  содержания литературного 

произведения, а  также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению 

художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, 

и авторской позиции. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка и  реализацией их в учебной деятельности 

и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными 

способами информационной переработки текстов с  использованием важнейших 

литературных ресурсов, в  том числе в сети Интернет. 

Родная  литература  (русская) 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на 

сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего 

в образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской 

литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 



специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, 

а также особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных 

регионах Российской Федерации. Изучение предмета «Родная литература (русская)» 

должно обеспечить достижение следующих целей: формирование представлений о роли 

и значении родной литературы в жизни человека и общества, в осознании ценностного 

отношения к  литературе как неотъемлемой части русской культуры; включение 

старшеклассников в  культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку и русской литературе как 

носителям культуры своего народа; формирование представлений о  тесной связи между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным становлением 

личности; Примерная рабочая программа 6 расширение представлений о родной русской 

литературе как художественном отражении традиционных духовно-нравственных 

российских и  национально-культурных ценностей. Достижение указанных целей 

возможно при комплексном решении следующих взаимосвязанных учебных задач: 6 

расширение представлений о  художественной литературе как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 6 

обеспечение культурной самоидентификации, национального самосознания, чувства 

патриотизма, формирующих национально-культурную идентичность и  способность 

к межэтническому диалогу (на основе развития способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции); 6 

формирование устойчивой мотивации к  систематическому чтению как средству познания 

культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного диалога, как форме 

приобщения к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной 

и мировой культуры, как особому способу познания жизни, культурной 

самоидентификации, чувства причастности к  истории, традициям своего народа 

и осознания исторической преемственности поколений; 6 формирование знаний о базовых 

концептах русского языка, создающих художественную картину мира, ключевых 

проблемах произведений русской литератур; развитие умения выявлять идейно-

тематическое содержание произведений разных жанров; формирование представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях языка русской литературы и умений 

самостоятельного смыслового и эстетического анализа художественных текстов 

и  познавательной учебной проектноисследовательской деятельности; развитие умений 

интерпретировать изученные и  самостоятельно прочитанные произведения родной 

литературы на историко-культурной основе; сопоставлять их с  произведениями других 

видов искусств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий и применением различных форм работы в медиапространстве; использовать 

словари и справочную литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек 

и  электронных библиотечных систем; творчески перерабатывать художественные тексты,  

создавать собственные высказывания, содержащие аргументированные суждения 

и самостоятельную оценку прочитанного. 

Английский язык (базовый уровень) 

Цели иноязычного образования в 10-11 классах становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и  прагматическом уровнях и 

соответственно воплощаются в  личностных, метапредметных и  предметных результатах. 

Иностранный язык признается 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 

(базовый уровень владения английским языком) на старшей ступени общего образования 

провозглашено совершенствование и развитие 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. 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 в рамках содержания 

обучения, отобранного для данной ступени общего образования при использовании новых 

педагогических технологий (дифференциации, индивидуализации, проектной 

деятельности и  др.) и  возможностей цифровой образовательной среды. 

Английский язык (углубленный уровень) 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и  прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в  личностных, метапредметных и  предметных 

результатах. Иностранный язык признаѐтся 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 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 на углублѐнном уровне коммуникативных умений в  четырѐх 

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 признаѐтся 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; 6 

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, 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. 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 углублѐнном уровне 

в  рамках содержания обучения, отобранного для данной ступени общего образования при 

использовании новых педагогических технологий и  возможностей цифровой 

образовательной среды.  

Химия (углубленный уровень) 

При изучении учебного предмета «Химия» на углублѐнном уровне, так же как в  основной 

и  средней школе (на базовом уровне), задачей первостепенной значимости является 

формирование основ науки химии как области современного естествознания, 

практической деятельности человека и  одного из компонентов мировой культуры. 

Решение этой задачи на углублѐнном уровне изучения предмета предполагает реализацию 

таких целей, как: — формирование представлений: о  материальном единстве мира, 

закономерностях и  познаваемости явлений природы; о  месте химии в  системе 

естественных наук и  еѐ ведущей роли в  обеспечении устойчивого развития человечества: 



в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в  развитии 

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

рационального природопользования, в  формировании мировоззрения и  общей культуры 

человека, а  также экологически обоснованного отношения к своему здоровью 

и природной среде; — освоение системы знаний, лежащих в  основе химической 

составляющей естественно-научной картины мира: фундаментальных понятий, законов 

и  теорий химии, современных представлений о  строении вещества на разных уровнях  — 

атомном, ионно-молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и кинетических 

закономерностях протекания химических реакций, о  химическом равновесии, растворах 

и дисперсных системах, об общих научных принципах химического производства; — 

формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных 

химических знаний для объяснения ключевых идей и  проблем современной химии; для 

объяснения и  прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; 

грамотного решения проблем, связанных с  химией; прогнозирования, анализа и  оценки 

с  позиций экологической безопасности последствий бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с химическим производством, использованием 

и переработкой веществ; — углубление представлений о научных методах познания, 

необходимых для приобретения умений ориентироваться в  мире веществ и  объяснения 

химических явлений, имеющих место в  природе, в  практической деятельности 

и  повседневной жизни. В плане реализации первоочередных воспитательных 

и  развивающих функций целостной системы среднего общего образования при изучении 

предмета «Химия» на углублѐнном уровне особую актуальность приобретают такие цели 

и задачи, как: — воспитание убеждѐнности в  познаваемости явлений природы, уважения 

к  процессу творчества в  области теоретических и  прикладных исследований в  химии, 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

— развитие мотивации к  обучению и  познанию, способностей к  самоконтролю 

и  самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; — развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и  творческих способностей обучающихся, 

формирование  отношения к самообразованию и непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; ответственного отношения 

к  своему здоровью и  потребности в  здоровом образе жизни; — формирование умений 

и навыков разумного природопользования, развитие экологической культуры, 

приобретение опыта общественно-полезной экологической деятельности. 

Химия (базовый уровень) 

В практике преподавания химии как в основной, так и в средней школе, при определении 

содержательной характеристики целей изучения предмета направлением первостепенной 

значимости традиционно признаѐтся формирование основ химической науки как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры. С методической точки зрения такой подход к 

определению целей изучения предмета является вполне оправданным. Согласно данной 

точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» 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. Наряду с этим 

содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в программе уточнена и 

скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе общего среднего 

образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаѐтся предпочтение 

практической компоненте содержания обучения, ориентированной на подготовку 

выпускника школы, владеющего не набором знаний, а функциональной грамотностью, то 

есть способами и умениями активного получения знаний и применения их в реальной 

жизни для решения практических задач. В этой связи при изучении предмета «Химия» 

доминирующее значение приобретают такие цели и задачи, как: адаптация обучающихся 

к условиям динамично развивающегося мира, формирование интеллектуально развитой 

личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию 

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

применением; формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 

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

приобретения опыта деятельности, которая занимает важное место в познании химии, а 

также для оценки с позиций экологической безопасности характера влияния веществ и 

химических процессов на организм человека и природную среду; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся: 

способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии с 

жизненными потребностями, использовать современные информационные технологии для 

поиска и анализа учебной и научно-популярной информации химического содержания; 6 

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 убеждѐнности в гуманистической направленности химии, еѐ 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. Цели и задачи изучения предмета «Химия» 

получили подробную методическую интерпретацию в разделе программы «Планируемые 

результаты освоения предмета», благодаря чему обеспечено чѐткое представление о том, 

какие знания и умения имеют прямое отношение к реализации конкретной цели. 

Биология (углубленный уровень) 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублѐнном уровне — овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем 

разного ранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса 

к  определѐнной области профессиональной деятельности, связанной с  биологией, или 

к  выбору учебного заведения для продолжения биологического образования. Достижение 

цели изучения учебного предмета «Биология» на углублѐнном уровне обеспечивается 

решением следующих задач: —освоение обучающимися системы биологических знаний: 



об основных биологических теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях 

и правилах, составляющих современную естественно-научную картину мира; о  строении, 

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

биогеоценоз, биосфера); о  выдающихся открытиях и  современных исследованиях 

в  биологии; —ознакомление обучающихся с  методами познания живой природы: 

исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, 

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

биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного проведения 

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

эксперимент, моделирование); —овладение обучающимися умениями: самостоятельно 

находить, анализировать и  использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и  символикой; устанавливать связь между развитием 

биологии и  социально-экономическими и  экологическими проблемами человечества; 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к  окружающей природной 

среде, собственному здоровью и  здоровью окружающих людей; обосновывать 

и соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, правила поведения 

в  природе и  обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать современные научные 

открытия в  области биологии; —развитие у  обучающихся интеллектуальных 

и  творческих способностей в  процессе знакомства с  выдающимися открытиями 

и  современными исследованиями в  биологии, решаемыми ею проблемами, методологией 

биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, 8 

Примерная рабочая программа решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и  процессов; —воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к живой природе в целом и к отдельным еѐ объектам и явлениям; 

формирование экологической, генетической грамотности, общей культуры поведения 

в  природе; интеграции естественнонаучных знаний; —приобретение обучающимися 

компетентности в  рациональном природопользовании (соблюдение правил поведения 

в  природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении собственного здоровья 

и  здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики заболеваний, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в  чрезвычайных ситуациях природного 

и  техногенного характера) на основе использования биологических знаний и  умений 

в  повседневной жизни; —создание условий для осознанного выбора обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей последующему 

профессиональному самоопределению, в  соответствии с индивидуальными интересами 

и потребностями региона 

Биология (базовый уровень) 

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 убеждѐнности 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 приобретѐнных 

знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний 

Информатика (углубленный уровень) 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углублѐнном уровне 

среднего общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к  жизни в  условиях развивающегося 

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

изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: сформированность 

мировоззрения, основанного на понимании роли информатики, информационных 

и  коммуникационных технологий в  современном обществе;  сформированность основ 

логического и  алгоритмического мышления;  сформированность умений различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с  критериями оценивания 

и связь критериев с 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 учащихся к  саморазвитию. 

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: 6 

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; Примерная рабочая программа создание условий для развития навыков 

учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации 

учащихся к  саморазвитию. 

Родной язык (русский) 

Целями изучения родного языка (русского) по программам среднего общего образования 

являются: формирование у обучающихся общероссийской гражданской идентичности, 

гражданского самосознания, патриотизма, чувства сопричастности к судьбе Отечества, 

ответственности за его настоящее и  будущее; представления о  традиционных российских 

духовно-нравственных ценностях как основе российского общества; воспитание культуры 

межнационального общения; воспитание познавательного интереса и  любви к  родному 

русскому языку, отношения к нему как к духовной, нравственной и культурной ценности, 

а через него — к родной культуре; ответственности за языковую культуру как 

национальное достояние; воспитание уважительного отношения к  культурам и  языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения, основанной на 

уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; расширение представлений о  родном языке как базе 

общезначимых интеллектуальных и  морально-нравственных ценностей и  поведенческих 

стереотипов; знаний о  родном русском языке как форме выражения национальной 

культуры и национального мировосприятия, истории говорящего на нѐм народа; об 

актуальных процессах и новых тенденциях в развитии русского языка новейшего периода; 

о  русском литературном языке как высшей форме национального языка, о  вариативности 

нормы, типах речевой культуры, стилистической норме русского языка; о  тексте как 

средстве хранения и  передачи культурных ценностей и  истории народа; 

совершенствование устной и  письменной речевой культуры, формирование гибких 

навыков использования языка в разных сферах и  ситуациях общения на основе 

представлений о  русском языке как живом, развивающемся явлении, о  диалектическом 

противоречии подвижности и  стабильности в  русском языке (включая его лексику, 

формы существования, стилистическую систему, а также нормы русского литературного 

словоупотребления); обогащение словарного запаса и  грамматического строя речи 

обучающихся; совершенствование познавательных и  интеллектуальных умений 

опознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации общения; совершенствование 

умений функциональной грамотности: текстовой деятельности, умений осуществлять 

информационный поиск, дифференцировать и  интегрировать информацию прочитанного 

и прослушанного текста; овладение стратегиями, обеспечивающими оптимизацию чтения 

и  понимания текстов различных форматов (гипертекст, графика, инфографика и  др.); 

умений трансформировать, интерпретировать тексты и  использовать полученную 

информацию в  практической деятельности. 



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. 

История 

Общей 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. Задачи изучения истории на 

всех уровнях общего образования определяются Федеральными государственными 

образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»). 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  — 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, т.  е. 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  образовательных организациях высшего образования гуманитарного профиля1. 

Обществознание 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях 

патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; развитие личности в период ранней 

юности, становление ее духовно-нравственных позиций и приоритетов, выработка 

правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной;  

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных 

дисциплин; освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной 

картины общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей 

реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения образовательной программы, представленным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования; овладение умениями получать, 

анализировать, интерпретировать и систематизировать социальную информацию из 

различных источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения 

учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности;  

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

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

гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

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

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

собственных поступков. С  учетом преемственности с уровнем основного общего 

образования учебный предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, 

факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; 

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

гражданина Российской Федерации; особенности современного российского общества в 

единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; 

различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а также 

взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами государства и 

гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне 

среднего общего образования: — определение учебного содержания научной и 

практической значимостью включаемых в него положений и педагогическими целями 

учебного предмета с учетом познавательных возможностей учащихся старшего 

подросткового возраста; — представление в содержании учебного предмета основных 

сфер жизни общества, типичных видов человеческой деятельности в информационном 

обществе, условий экономического развития на современном этапе, особенностей 

финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения 

актуальных социальных проблем; — обеспечение развития ключевых навыков, 



формируемых деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования 

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

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе 

профессии; — включение в содержание предмета полноценного материала о современном 

российском обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, 

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

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

глобализации; — расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, 

мотивирующей креативное мышление и участие в  социальных практиках. Примерная 

рабочая программа 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. 

География 

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на: 1) 

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; 2) 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; 3) формирование системы географических знаний 

как компонента научной картины мира, завершение формирования основ географической 

культуры; 4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, 

интеллектуальных и  творческих способностей в  процессе овладения комплексом 

географических знаний и  умений, направленных на использование их в реальной 

действительности; 5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на 

достижение целей устойчивого развития. 

Математика (базовый уровень) 

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

являются:  формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и  перспективность математического образования обучающихся;  

подведение учащихся на доступном для них уровне к  осознанию взаимосвязи математики 

и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества;  

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к  изучению 

математики;  формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические аспекты в  реальных жизненных ситуациях и  при изучении 

других учебных предметов, проявления зависимостей и  закономерностей, формулировать 



их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. Основные линии содержания 

курса математики в 10—11 классах: «Числа и  вычисления», «Алгебра» («Алгебраические 

выражения», «Уравнения и  неравенства»), «Начала математического анализа», 

«Геометрия» («Геометрические фигуры и  их свойства», «Измерение геометрических 

величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая 

в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном 

контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, 

традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы 

и  содержательные линии. Сформулированное в  Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования требование «владение методами 

доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать определения, аксиомы 

и  теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач» 

относится ко всем курсам, а  формирование логических умений распределяется по всем 

годам обучения на уровне среднего общего образования. 

Физика 

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. 

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. В Примерной 

рабочей программе для 10—11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении 
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Примерная рабочая программа в соответствии с личными интересами и индивидуальными 

показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. 

Данная цель реализуется в Примерной рабочей программе по трѐм основным 

направлениям. 1.Развивающая направленность определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, 

повышением его надѐжности, 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 счѐт 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, еѐ месте и роли в жизнедеятельности современного человека, 

воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых 

практических результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся 

к культурным ценностям физической культуры, приобретение способов общения и 

коллективного взаимодействия во время совместной учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, стремление к физическому совершенствованию и 

укреплению здоровья. Центральной идеей конструирования Примерной рабочей 

программы и еѐ планируемых результатов в средней общеобразовательной школе 

является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их 

физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе системно-структурной организации учебного содержания, которое 

представляется двигательной деятельностью с еѐ базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 

придания ей личностно значимого смысла, содержание Примерной рабочей программы 

представляется системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел 

«Физическое совершенствование». Инвариантные модули включают в себя содержание 

базовых видов спорта: гимнастики, лѐгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере 

лыжной подготовки1), спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные 

модули в своѐм предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. Вариативные модули 

объединены в Примерной рабочей программе модулем «Спортивная и физическая 

подготовка», содержание которого разрабатывается образовательной организацией на 



основе Примерных модульных программ по физической культуре для 

общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством просвещения 

Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность. Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного 

региона или образовательной организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

может разрабатываться учителями с учѐтом климатических условий, лыжная подготовка 

может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта из Перечня 

Примерных модульных программ по физической культуре, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации. 1 Письмо Минобрнауки России от 7 

сентября 2010 г. № ИК-13 74/19 и Письмо Минспорттуризма России от 13 сентября 2010 г. 

№ ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов в 

качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы».  Примерная рабочая программа физической культуры 

на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 

современных оздоровительных систем. В настоящей Примерной рабочей программе в 

помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля предлагается 

содержательное наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 


