
Среднее общее образование 

 

Аннотация к рабочим программам 

 

                                                   Литература 11 класс 

  Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по литературе 

(базовый уровень), Обязательного минимума содержания основных образовательных программ, 

Программы курса «Литература» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы С.А.Зинин и 

В.А.Чалмаев). Программа 11 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) при 34 учебных неделях. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры. 

Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи обучающихся. 

Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе. 

Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использование 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Задачи:  

- формирование представлений о литературе как культурном феномене; 

- осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентир самостоятельной читательской деятельности; 

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного отношения к лицу 

и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия полноценного 

восприятия анализа и ценности произведений. 

В рабочую программу включен региональный компонент, представленный произведениями и 

творчеством писателей и поэтов Тульского края.  

Цели изучения литературы Тульского края: 

- приобщение к духовным ценностям народа; 

- развитие личности ученика как представителя и умелого хранителя социально- культурных ценностей 

края; 

- овладение знаниями о направлениях, художественных особенностях литературы; 

- воспитание гуманного отношения к людям, пробуждение интереса к культуре малой Родины. 

         Основные содержательные линии: 

- знакомство с личностью писателя; 

- определение художественных особенностей произведений; 

В процессе обучения используются репродуктивный и продуктивный методы обучения, 

информационные технологии; учебно-наглядные пособия, экранные и звуковые средства обучения, 

репродукции картин, иллюстрации к произведениям, справочная литература. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, включает базовые знания и умения, 

которыми должны овладеть все обучающиеся. 

Программа предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: тестирование, 

ответы (как письменные, так и устные) на вопросы, сочинения. 

Главная цель курса литературы  
В 11 классе формируется представление об историко-литературном процессе в 20 веке: идет речь о 

таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, литературная критика и ее роль в литературном 

процессе, рассматриваются вопросы взаимодействия русской и зарубежной литературы, осуществляется 

интенсивное овладение разнообразными материалами из области гуманистических наук.  



Содержание курса на историко-литературной основе предполагает знакомство с вершинными 

произведениями родной литературы, которое дает представление о судьбах литературы и родной культуры. 

Понимание особенностей общечеловеческого и конкретно-исторического подхода к произведению 

искусства расширяет кругозор читателя, обращение к «вечным темам» дает возможность усилить 

нравственно-эстетическое воздействие курса. 

Курс литературы включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает 

представить логику развития родной литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными направлениями, 

литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная 

их составная часть – текст художественного произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье 

над ним – основа литературного образования. 

Программа предусматривает знакомство с зарубежной литературой. Изучение этих произведений 

помогает понять место отечественной литературы в литературном процессе, ее вклад в мировую 

художественную культуру. 

В программе рекомендуется по мере накопления конкретных наблюдений и фактов формировать 

знания по теории литературы. Это необходимое условие углубленного восприятия художественного 

произведения и средство идейно-эстетического воспитания. 

Большое значение имеет межпредметная связь, возможное обращение к другим литературным 

предметам. Особое внимание следует уделять осуществлению связей предметов эстетического цикла. 

Опираясь на имеющиеся у учащихся знания и представления, надо устанавливать взаимосвязи 

произведений искусства на основе общности их тематики, проблематики,  идейно-эстетических позиций 

авторов (Русский язык, история, обществознание, изобразительное искусство, музыка). 

Приоритетные направления в преподавании предмета. 

Главным при изучении предмета «Литература» остается работа с художественным текстом, что 

закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании предмета. 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся учебной 

деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание 

наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, 

характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, 

выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица рассказчика); 

ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, выразительное чтение 

художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, составление 

киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с произведениями 

других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной 

литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

Основной формой организаций учебных занятий остается классно-урочная система. Возможна 

модификация традиционного урока: очная и заочная экскурсия в дом-музей писателя или по литературным 

местам; диспут, литературная викторина, пресс-конференция, уроки-семинары, творческий конкурс и др. В 

процессе изучения курса литературы учащиеся могут принимать участие в проектной деятельности и 

учебно-исследовательской работе. 

 

Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования от 05.03.2004г. № 1089 и 

примерной программы основного общего образования по английскому языку и авторской программы 

(В.Г.Апальков.курса английского языка к УМК «Spotlight» для учащихся 10- 11х классов 

общеобразовательных учреждений. -  Просвещение, 2015.). Программа реализует принцип непрерывного 

образования по английскому языку, что соответствует современным потребностям личности и общества. 

 Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю) в 10 классе и на 102 часа в 11 

классе. Программой предусмотрено проведение контрольных работ – 7. 



Цели и задачи курса Согласно федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 210 часов отводится для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчёта трёх учебных часов в 

неделю в 10–11 классах. Соответственно по 105 учебных часов в год. В процессе изучения английского 

языка, согласно Примерным программам, реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма 

используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция– увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

– 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 знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает 

следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета1. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

                                                            
 



Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль, срезовый, 

контроль, текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

проверочных работ, итоговый – итоговый контрольный тест.  

Место курса «Английский  язык» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение английского  языка на этапе основного 

общего образования в объеме 102 часа в 9 классах.  

Содержание курса 

 Содержание, обеспечивающее формирование   коммуникативной компетенции.  

 Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций. 

 Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

Математика (алгебра и начала анализа) 

Рабочая программа Математика (алгебра и начала анализа) и начала анализа для учащихся 10, 11 класса 

(сроки реализации 2016-2018 учебные годы) разработана на основе  

- Федерального компонента Государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- Федерального закона  от 09. 02. 2007г. № 17-ФЗ «О внесении изменений   в Закон РФ «Об 

образовании» п. 4 

- Программы общеобразовательных учреждений АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА авт. – сост.: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №4 рассчитана на105 (102)учебных 

часа, по 3 часа в неделю на 35 (34) учебных недель в 10 (11) классе, т.к. программа авторов составлена на 

102 часа считаю целесообразно добавить дополнительные 3 часа в 10 классе в раздел «Обобщающее 

повторение». 

Рабочая программа соответствует учебнику А.Г. Мордковича Алгебра и начала математического анализа в 

двух частях (базовый уровень). 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные 

линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа». В 

рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, 

иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 

развития логического мышления. 

Цели. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение: 

 формировать представления о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладеть математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 



 воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимание значимости математики для общественного процесса. 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач 

из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и 

недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы 

группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

Образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные; 

 здоровьесберегающие; 

 использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других  видов обучающих игр; 

 проблемно-поисковый метод; 

 элементы проектного метода обучения. 

Формы контроля: 

Урочные – традиционные: 

 контрольные работы (индивидуально – дифференцированные) 

 практические работы 

 фронтальный опрос 

 самостоятельные работы (обучающие и контролирующие) 

 математические диктанты 

 тесты 

 рефераты, сообщения 

Внеурочные 

 олимпиады 

 интеллектуальные марафоны 

 экскурсии 

 защита проектов 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 класса 

1. Числовые функции (9ч) 

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

2. Тригонометрические функции (26ч) 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на координатной 

плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция 𝑦 = sin 𝑥 , ее 

свойства и график. Функция 𝑦 = cos 𝑥 , ее свойства и график. Периодичность функций 𝑦 = sin 𝑥 , 

𝑦 = cos 𝑥 . Построение графика функции 𝑦 = 𝑚𝑓(𝑥)и𝑦 = 𝑓(𝑘𝑥) по известному графику функции 𝑦 =

𝑓(𝑥). Функции 𝑦 = 𝑡𝑔𝑥 и 𝑦 = 𝑐𝑡𝑔𝑥, их свойства и графики. 

3. Тригонометрические уравнения (10ч) 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения 

cos 𝑡 = 𝑎. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений 𝑡𝑔𝑥 = 𝑎 и 𝑐𝑡𝑔𝑥 = 𝑎. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения: тригонометрических уравнений. 

Введение новой переменной и разложение на множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

4. Преобразование тригонометрических выражений (15ч) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 

степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразование 

произведений тригонометрических функций в суммы. 

5. Производная (31ч) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. 



Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение 

функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование 

функции𝑦 = 𝑓(𝑘𝑥 + 𝑚). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику 

функции𝑦 = 𝑓(𝑥). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение 

графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

величин. 

6. Обобщающее повторение (14ч) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 класса 

1. Степени и корни. Степенные функции (18ч) 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции 𝒚 = √𝒙
𝒏

, их свойства и графики. 

Свойства корня n-ой степени. Преобразования выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия 

о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

2. Показательная и логарифмическая функции (29ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Функция 𝑦 = log𝑎 𝑥, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

3. Первообразная и интеграл (8ч) 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула 

Ньютона – Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

4. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15ч) 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. 

Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения 

ℎ(𝑓(𝑥)) = ℎ(𝑔(𝑥)) уравнением 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) , разложение на множители, введение новой переменной, 

функционально – графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности 

неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

6. Обобщающее повторение (12ч) 

 

Математика (геометрия) 
Рабочая программа Математика (геометрия) и начала анализа для учащихся 10, 11 класса (сроки 

реализации 2016-2018 учебные годы) разработана на основе  

- Федерального компонента Государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- Федерального закона  от 09. 02. 2007г. № 17-ФЗ «О внесении изменений   в Закон РФ «Об 

образовании» п. 4 

- Программы общеобразовательных учреждений Геометрия авт.: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др., сост.: Т.А. Бурмистрова. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом МБОУ СШ №4 рассчитана на 70 (68) учебных часов, 

по 2 часа в неделю на 35 (34) учебных недель в 10 (11) классе, т.к. программа авторов составлена на 68 



часов считаю целесообразно добавить дополнительные 2 часа в 10 классе в раздел «Повторение». 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, 

в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и 

недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы 

группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

Образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные; 

 здоровьесберегающие; 

 использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других  видов обучающих игр; 

 проблемно-поисковый метод; 

 элементы проектного метода обучения. 

Формы контроля: 

Урочные – традиционные: 

 контрольные работы (индивидуально – дифференцированные) 

 практические работы 

 фронтальный опрос 

 самостоятельные работы (обучающие и контролирующие) 

 математические диктанты 

 тесты 

 рефераты, сообщения 

Внеурочные 

 олимпиады 

 интеллектуальные марафоны 

 экскурсии 

 защита проектов 

Содержание курса 

10 класс 

Некоторые сведения из планиметрии. 

Углы и отрезки связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, 

гипербола и парабола. 



Введение. 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей.  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и плоскости, признак 

и свойства. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. Изображение 

пространственных фигур. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о 

трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного 

угла.Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Многогранники.  

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

 Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Векторы в пространстве. 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. 

Содержание курса 

11 класс. 

1. Векторов пространстве. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные вектора. 

2. Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. 

Движения. Преобразование подоюия. 

3. Цилиндр, конус, шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

4. Объемы тел. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

5. Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии. 

 

История 

 
Рабочая программа по истории для  10,11 класса составлена на основе  

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

истории на базовом уровне («Преподавание истории и обществознания в школе» № 4,5 2010) 

2. Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

истории 

3. Авторских программ: 

1)  «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базов. уровень. 

«Просвещение», 2009 

2) «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. 

Мироненко.  Базов. уровень. «Просвещение», 2009 



Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне. Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их интегрированное изучение, на основе 

проблемно-хронологического подхода. Приоритет отдается учебному материалу, связанному с 

воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения социализации школьников, 

приобретения ими общественно значимых знаний, умений, навыков.  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной 

и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

 

 



Физика 
Данная рабочая программа по физике составлена на основе программы ГЯ Мякишева (Сборник программ 

для общеобразовательных учреждений: физика 10 - 11 классы  / Н.Н. Тулькибаева,  АЭ Пушкарев. – М:.  

Просвещение. 2006). 

Программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) составлена на основе обязательного 

минимума содержания физического образования и рассчитана на 68 (10 класс) и 68(11 класс) часов.  

 

Материал комплекта полностью соответствует примерной программе по физике среднего (полного) общего 

образования (базовый  уровень), обязательному минимуму содержания, рекомендованному Министерством 

образования РФ. 

 

Изучение физики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации, 

в том числе средств современных информационных технологий; формирование умений оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни.  

Изучение курса физики в 10-11 классах структурировано на основе физических теорий  следующим 

образом: механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика и элементы 

астрофизики. 

Химия 
Программы разработаны на основе федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ (2004г); федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утверждённого Министерством образования РФ (05. 03. 2004), примерной программы по химии среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень)  

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

o федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

o примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

o базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 



    Рабочая программа  рассчитана на 140 часов в течение двух лет обучения (по 2 часа в неделю) и четко 

делится на две части: органическую химию (70 часов) и общую химию (70 часов). 

Цели и задачи изучения учебного курса «Химия»: 

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений 

и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий, получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Основными содержательными линиями программы являются: 

           Основными содержательными линиями программы являются: органическая химия, изучаемая в 10 

классе и общая химия, изучаемая в 11 классе. 

          Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом 

понимании — зависимости свойств веществ от их химического строения, т. е. от расположения атомов в 

молекулах органических соединений согласно валентности. Электронное и пространственное строение 

органических соединений при том количестве часов, которое отпущено на изучение органической химии, 

рассматривать не представляется возможным. В содержании курса органической химии сделан акцент на 

практическую значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса 

органических соединений начинается с практической посылки — с их получения. Химические свойства 

веществ рассматриваются сугубо прагматически — на предмет их практического применения. В основу 

конструирования курса положена идея о природных источниках органических соединений и их 

взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между классами органических соединений. 

 Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о строении 

вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, агрегатном состоянии 

вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и количественном составе вещества) и 

химическом процессе (классификации химических реакций, химической кинетике и химическом 

равновесии, окислительно-восстановительных процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на 1—2 

ч в неделю. Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах органических и 

неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса общей химии позволяет подвести 

учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, 

всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся лучше усвоить собственно 

химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе. Логика и 

структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции 

мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год, 

утвержденный Приказом МО РФ № 2080 от 24.12.2010 

Программа рассчитана на 70 часов (по 2 часа в неделю в каждом классе)  

Данная программа реализована в учебниках: 

Габриелян О. С, Химия. 10 класс. - М.: Дрофа, 2015 

Габриелян О. С, Химия. 11 класс. - М.: Дрофа, 2015 

Сроки реализации программы: 2016-2018г. 



 

Биология 

Рабочая программа составлена на основе авторских программ:   

Общая биология. Программы 10-11 классы / авт. – сост. И.Н. Пономарева (2007г.)  и Природоведение. 

Биология. Экология 5-11 классы Программы / авт. – сост. Т.С. Сухова, В.И. Строганов, И.Н. Пономарева 

(2010г.) в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по биологии. 

Программа ориентирована на использование учебников биологии для 11 кл. общеобразоват. учреждений, 

базовый уровень/ И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина «Вентана-Граф» 2012г. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

2.  Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования (Сборник 

нормативных документов. Биология / сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008 г.) 

Рабочая программа в  11 классе рассчитана  на 34 часов (1 урок в неделю) в соответствии с альтернативным 

учебником, допущенным Министерством образования Российской 

Федерации: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. под ред. Пономаревой И.Н. Биология 

(базовый уровень) 2012 г. - М.:   ВЕНТАНА-ГРАФ  (срок реализации 2016/17 г.- 2017/18г.); 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая  программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе 

программы авторов — В. П. Латчука, С. К. Миронова, С. Н. Вангородского (Москва:Дрофа, 2010) и в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего об-

разования.  

В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О гражданской обороне», «О борьбе с терроризмом», «Об оборо-

не», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об альтернативной 

гражданской службе», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Основы законода-

тельства Российской Федерации об охране здоровья граждан», а также Концепции федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной 



ценности;  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и Социального характера;   

потребности   вести   здоровый   образ   жизни;   необходимых моральных, физических и 

психологических качеств  для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России 

по защите Отечества; 

 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной сис-

теме защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует 

знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в основной 

общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного представления в области 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» в программу 

включен раздел «Основы военной службы». При изучении этого раздела обучаемые получают 

необходимые знания об обороне и вооруженной защите государства, о положениях Конституции РФ и 

законов РФ по вопросам воинской обязанности, военной службы, альтернативной гражданской службы. 

Программа рассчитана на 104 часа: 35 часов – 10 класс, 34 часа – 11 класс. В 10 классе предусмотрены 

5-дневные учебные сборы при образовательном учреждении в объеме 35 часов.  

В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии. 

Раздел«Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила безопасного 

поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государст-

венная система защиты и обеспечения безопасности населения». 

Раздел  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение тем: 

«Основы медицинских знаний», «Основы здорового образа жизни». 

В разделе «Основы военной службы» изучаются темы: «Основы обороны государства», «Воинская 

обязанность», «Основы подготовки к военной службе» (практические занятия в воинской части). 

Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для завершения формирования у 

учащихся 10-11 классов основных понятий в области безопасности жизнедеятельности и предполагает, 

наряду с изучением проблем личной безопасности, получение школьниками определенных знаний по 

вопросам национальной безопасности. 

Поэтому главной функцией программы среднего (полного) общего образования является не только 

ориентация ее на личную безопасность человека в среде обитания, но и понимание школьниками проблем 

национальной безопасности страны и необходимости выполнения своего конституционного долга  по 

защите Отечества. Старшеклассники получают знания об основных направлениях деятельности 

государственных организаций по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени, правовых аспектах обеспечения безопасности и защиты населения, о международном 

гуманитарном праве по защите жертв вооруженных конфликтов, знакомятся с организацией Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), Гражданской 

обороной (ГО) Российской Федерации как системой общегосударственных оборонных мероприятий, а 

также с государственными службами по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан. 

Большое внимание в программе уделено вопросам здорового образа жизни. Особый акцент сделан на 

практических навыках сохранения здоровья с учетом существующих опасных факторов среды обитания. 

Программа предусматривает целенаправленное и целеустремленное освоение учащимися элементов здоро-

вого образа жизни, а также методов укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний для 

гармоничного, духовного и физического развития. 

Программой предусмотрено совместное обучение юношей и девушек основам медицинских знаний. 

Это обусловлено тем, что приемами и навыками оказания помощи пострадавшим должны владеть не 

только юноши, но и девушки. Материал раздела выстроен в единой логической последовательности, 

обеспечивающей его системное изучение. 

В программу В.П. Латчука, С. К. Миронова, С. Н. Вангородского внесены изменения, т.к. считаю более 

целесообразным изменить порядок изучения некоторых тем, а так же количество часов, отведенных для 

рассмотрения отдельных разделов. 

 

Физическая культура 

 
     Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта образования по физической культуре на основе  программы 



рекомендованной Министерством образования Российской Федерации на основе «Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» (2013г.), авторов Ляха В.И. и ЗданевичаА.А.. Программа 

рассчитана на 102/105 часов в год исходя из  3-х часовой нагрузки в неделю.     

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено па достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий   специально-прикладными   физическими   упражнениями и 

базовыми видами спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентации; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими уп-

ражнениями. 

 

Задачи физического воспитания учащихся  10-11  классов направлены на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, 

противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и 

гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, 

способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции 

отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом 

спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и подготовительной 

медицинских групп. 

 Структура курса предусматривает всестороннее развитие личности обучающихся, включает 

освоение знаний и овладение умениями, воспитание, развитие и практическое применение приобретенных 

знаний и умений программного материала, а также распределение по ступеням общего образования  

(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование) и по четвертям: 

I четверть – легкая атлетика, спортивные игры; 

II четверть – гимнастика; спортивные игры; 

III четверть – лыжная подготовка, спортивные игры; 

IV четверть –спортивные игры, легкая атлетика. 

Изменений в сравнении с авторской программой в рабочей программе не предусмотрены. 

Данная программа является рабочей. В программе Ляха В.И. и Зданевича А.А. не прописан 

Федеральный компонент государственного стандарта, поэтому он включен в рабочую программу, а также 

добавлены теоретические знания по региональному компоненту. 

Особенности содержания и организации учебной деятельности. В программе  больше внимания 

придается выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

 

Обществознание 



Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (профильный уровень)  и авторской программы «Обществознание. 10-11 

классы, профильный уровень. Авторы: Л.Н.Боголюбов,  Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова». – М.: 

«Просвещение», 2007. 

 При реализации данной рабочей программы используется следующий учебно-методические 

комплект: 

 учебник «Обществознание. 10, 11 класс: профильный уровень». Под ред. Л.Н.Боголюбова.- М.: 

Просвещение, 2009; 

 Обществознание. Практикум. 11 класс: профильный уровень. / Под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2009; 

 Глобальный мир в XXI веке./ Под ред. Полякова Л.В. – М.: Просвещение, 2008; 

 Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 11 класс. - М.: 

Просвещение, 2009. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по обществознанию (профильный уровень). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем государственного образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Программа рассчитана на 102 часа в год и 3 учебных часа в неделю. 

      Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

 В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии. 

 Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются 

экономика и право, с которыми осуществляется межпредметное взаимодействие. 

 Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим 

вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо современному человеку; 

изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области 

социальных дисциплин. 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

конкретных целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповедований; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Резервное время, распределенное равномерно между всеми темами курса обществознания, дает 

возможность использовать разнообразные формы организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 



• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного 

познания. 

Уметь: 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в 

современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по 

определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой 

системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•    эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными 

институтами 

•     ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской 

позиции, 

•    оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, 

лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

•    самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; 

•    нравственной оценки социального поведения людей; 

•    предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных 

отношений; 

•    ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего 

и высшего профессионального образования; 

•    осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

Русский язык 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по русскому языку (профильный 

уровень), Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования, примерной 

программы  среднего (полного) общего образования по русскому языку (профильный уровень) для 10-11 

классов (автор программы В.В. Бабайцева. – М. Дрофа ,- 2010 г.). Программа рассчитана 136 часов (4 часа в 

неделю) в 11 классе при 34 учебных неделях. Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий 

уровень языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено  

на достижение следующих целей:  



- формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов; расширение знаний о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; патриотическое, духовное и эстетическое воспитание 

учащихся средствами русского языка; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; стилистических ресурсах каждого языкового уровня; языковой норме, ее функциях и вариантах; 

функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; формирование представлений о речевой деятельности, ее основных видах и 

особенностях организации; совершенствование навыков чтения, слушания, говорения и письма; 

- совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также явления 

переходности; систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение языкового 

чутья; формирование умений лингвистического анализа текстов разной функциональной и жанровой 

принадлежности, оценки изобразительно-выразительных возможностей художественного текста; 

- развитие умений пользоваться разными приемами редактирования текстов, разными методами 

поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе представленной в электронном виде; 

- расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений нормативного 

словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в соответствии с 

содержанием и условиями речевого общения, а также умения оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения лингвистического 

эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и навыков по 

разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать результаты исследования в 

процессе практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному 

профилю; 

- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений для 

осуществления межличностного и межкультурного общения; формирование готовности к получению 

профильного высшего образования, способности использовать разные формы учебно-познавательной 

деятельности в вузе. 

 

 

Задачи среднего (полного) общего  образования (с учетом специфики предмета «Русский язык»): 

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 



Решение указанных задач осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, 

язык межнационального общения народов России, язык великой русской литературы. 

Русский язык является одним из рабочих языков в Организации Объединенных Наций (ООН) и в 

других международных организациях. Положение русского языка в России и современном мире определяет 

значение предмета «Русский язык и литература. Русский язык» в школе. В основу курса положены 

следующие принципы: 

- Формирование и развитие лингвистической компетенции служит надежной основой для 

совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это принципиальное положение 

определяет теснейшую связь теоретической и практической частей курса; 

- Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических сведений в 

логической последовательности) способствует формированию целостного представления о системе 

русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. Системный характер изложения 

лингвистической теории позволяет углубить и расширить объем теоретических сведений, установить 

между ними системные связи, что имеет большое методическое значение; 

- Изучение языка способствует развитию мышления; 

- Изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое значение для 

патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся; 

- Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении речи; 

- Большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение к его истории. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета 

«Русский язык» в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи. 

Кроме этого работа  с учащимися планируется с учетом пробелов. 

Развитие речи определяется сближением курса русского языка с литературой, систематическим 

обращением к текстам, изучаемым в 11 классе. Это обеспечит более высокий уровень восприятия 

художественной формы произведения, более глубокое проникновение в его  идейно-образное, эстетическое 

и нравственное содержание. Работа с текстом связана с обогащением речи учащихся. 

Работа по орфографии и пунктуации будет вестись параллельно с работой над текстом. При этом 

возможно использование различных форм: выписки, конспектирование переложения текста, планирования, 

комментирования, объяснения орфограмм и пунктограмм. 

Приемы, методы и формы работы: 

1.Разнообразные виды самостоятельной работы (составление плана, тезисов, конспекта, подготовки 

реферата, доклада, аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста). 

2.Творческие работе в жанре эссе, очерка, рассказа. 

3.Наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего языкового материала с последующим 

использованием по заданию учителя. 

4.Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-

лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

5.Обобщающая беседа по изученному материалу. 



6.Изложения на основе текстов типа описания, повествования, рассуждения; 

7.Письмо под диктовку. 

8.Комметнирование орфограмм и пунктограмм. 

Контроль за уровнем обучения учащихся осуществляется по трём направлениям: 

1.Учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию 

учителя. 

2.Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами литературного 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами 

орфографии и пунктуации. 

3.Учитывается способность учащегося выражать свои мысли, свое отношение к действительности в 

соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

Формы контроля:  виды разбора, устные сообщения, зачеты, письменные работы, контрольные диктанты, 

словарные диктанты; входные, промежуточные и итоговые работы; тестирование, тестирование в формате 

ЕГЭ, исследовательская деятельность, сочинения различных жанров, изложение текстов с творческим 

заданием. 

Экономика 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы И.В. Липсиц (Москва, Вита-

Пресс) для предметной линии И.В. Липсиц 10-11 классов и содержит федеральный компонент 

Государственного стандарта основного общего образования. В ней также учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Программа рассчитана на учащихся, у которых были сформированы начальные знания по экономике в 5-9 

классах. Но также она вполне доступна и тем ученикам, которые впервые знакомятся с этим учебным 

предметом.  

       Изменения, произошедшие в обществе в последние время,  обусловили повышенный интерес к 

экономическим наукам и возросшую потребность в их изучении. Рабочая программа рассчитана на 

35часов, (0,5 часа в неделю). 

 

Срок реализации программы:2016-2018 г. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по экономике 

представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному гражданину 

России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, 

фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные содержательные линии: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и ключевые 

компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере . 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых экономических понятий, 

формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений о процессах, 

связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения прежде всего экономики фирмы и государства. Наряду с этим, 



вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современном у 

человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими 

разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, литературы и др.  

 

Место и роль курса в обучении. 

До 25% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 

набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 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 различных источниках 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 и систематизации информации, создание баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений ( высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога ( диспута). 

Цели данного курса: 

 дать описание основных особенностей рыночной экономической системы, подчеркнуть роль 

частной собственности, системы ценообразования и конкуренции; 

 показать, как действуют в различных экономических системах основополагающие экономические 

понятия, такие, как «рынок», «экономические стимулы», «альтернативная стоимость»; 

 способствовать пониманию экономических принципов, которые влияют на принятие деловых 

решений; 

 описать роль государства в экономике; 

 помочь учащимся осознать необходимость соблюдения этических норм для руководителей 

предприятий, производителей, потребителей; 

Обучение школьников экономике является неотъемлемой и важной частью общего среднего 

образования. Согласно письму Министерства образования России от 12.05.99 № 707/11-12 оно 

«позволяет создать у обучающихся адекватное представление об окружающем мире, сформировать 

личность современного всесторонне образованного человека и гражданина». Поэтому идея 

экономического образования российских школьников находит все больше и больше сторонников. Но, 

как правило, речь идет об изучении экономики школьниками старших классов, реже – средних классов 

и совсем редко – школьниками младших классов.  

 Между тем рыночные экономические отношения, складываются в России и являются «новыми» для 

большинства россиян, для детей становится естественной средой обитания. Изучение экономики 

помогает детям развить экономическое мышление, освоить понятия и приобрести навыки, 

необходимые для ориентации и осуществления в современном рыночном мире, создает основы для 

дальнейшего более глубокого изучения экономики в старших классах.    

Образовательные технологии: 



 информационно-коммуникационные; 

 здоровьесберегающие; 

 использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других  видов обучающих игр; 

 проблемно-поисковый метод; 

 элементы проектного метода обучения. 

Признано, что основными технологиями развивающего обучения являются проблемно – поисковая, 

исследовательская технологии. Именно они позволяют создать такое образовательное пространство, в 

котором ученик является субъектом процесса обучения. 

Применение этих технологий обеспечивается строгим соблюдением такого дидактического принципа, 

как принцип систематичности и последовательности изложения материала. 

Формы контроля: 

Урочные – традиционные: 

 контрольные работы (индивидуально – дифференцированные) 

 фронтальный опрос 

 тесты 

 рефераты, сообщения 

Внеурочные 

 олимпиады 

 интеллектуальные марафоны 

 экскурсии 

 защита проектов  

Под оценкой знаний, умений и навыков дидактика понимает процесс сравнения достигнутого учащимися 

уровня владения ими с эталонными представлениями, описанными в учебной программе. Как процесс, 

оценка знаний, умений и навыков реализуется в ходе контроля последних. Условным отражением оценки 

является отметка, обычно выражаемая в баллах. В настоящее время в нашей стране принята пятибальная 

система отметок. 

"5" (отлично) ставится за глубокое и полное понимание программного материала, за умение 

самостоятельно разъяснять изучаемые положения, за логический и литературно правильно построенный 

ответ, за убедительность и ясность ответа, когда ученик не допускает ошибок. 

"4" (хорошо) ставится за правильное и глубокое усвоение программного материала, однако в • ответе 

допускаются неточности и незначительные ошибки, как в содержании, так и в форме построения ответа. 

"3" (удовлетворительно) выставляется за то, что ученик знает основные, существенные положения 

учебного материала, но не умеет их разъяснить, допускает отдельные ошибки и неточности в содержании 

знаний и в форме построения ответа. 

"2" (плохо) выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный 

ответ показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основных положений, 

допускает существенные ошибки, которые искажают смысл изученного материала. Как правило, такие 

ответы неубедительны ни для самого ученика, ни для учителя. На таком уровне знаний нельзя строить 

дальнейшее изучение программного материала и умственного развития ребенка. 

"1" (очень плохо) ставится тогда, когда ученик не знаком с учебным материалом. 

Право 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (базовый уровень)  и авторской программы «Право. 10-11 классы, базовый 

уровень». А. Ф. Никитин». - Дрофа, 2008г. 

 При реализации данной рабочей программы используется следующий учебно-методические 

комплект: 

1. Учебник «Основы права.» 10-11 класс . Никитин А. Ф.:- Дрофа, 2008 г.  

2. Рабочая тетрадь «Основы права.» 10-11 класс . Никитин А. Ф.:- Дрофа, 2008 г. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем государственного образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

 Рабочая программа рассчитана на 17 часов, из расчета 0,5 часа в неделю. Содержание курса па 

базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 



изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более 

сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

В старшей школе право, будучи важным 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). Право, как учебный 

предмет, создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем 

акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях. 

Цели 
Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой 

системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с 

целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия подержанию 

правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также 

учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения права ученик должен 

знать/понимать 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и 

способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты 

прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в 

силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 

правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие 

органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 



 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

География 

Данная рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основе:  

- Федерального компонента Государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- Примерной программы основного общего и среднего (полного) общего образования (Сборник 

нормативных документов. География / сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008 г.) 

- Федерального закона  от 09. 02. 2007г. № 17-ФЗ «О внесении изменений   в Закон РФ «Об 

образовании» п. 4 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает условия для реализации 

практической направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний данная рабочая программа 

предусматривает выполнения ряда практических работ, которые облегчают восприятие учебного материала 

на всех этапах изучения географии. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

 

 

Общая характеристика курса географии. 

География в 10-11 классе — учебная дисциплина, формирующая у школьников комплексное, 

системное и социально-ориентированное представление об особенностях населения и хозяйства, о 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

- формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на разных 

уровнях (от локального до глобального), что позволяет школьникам ориентироваться в мире и 

представлять его географическую картину; 

- познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, социальных, 

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, соблюдения 

стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

- понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, происходящих в 

современной политической, экономической и социальной жизни России и мира; 



- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 

соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими факторами; 

- понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у школьников 

познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, связанные с этой наукой; 

- формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в окружающей 

среде. 

  

Место учебного предмета  «География» в учебном плане школы.  

География в старшей  школе изучается с 10 по 11 класс. Общее число учебных часов за два года 

обучения – 69, из них 35 ч (1 час в неделю) приходится на 10 класс и 34 часа (1 час в неделю) на 11 класс. 

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на курс «Географии», 

который изучается в 6-9 классах. 

 

Информатика и ИКТ 

 
Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей программы, 

являются: 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования  по информатике и ИКТ 

2. Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень), 

рекомендованная Минобрнауки РФ. 

3. УМК «Авторская программа «Информатика и ИКТ» И. Г. Семакина, Е.К Хеннера.» 

4. Семакин И.Г. и др. Программа базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (10-11 

классы) // Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. / Сост. 

М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

 

Для реализации программного содержания курса используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 

10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

3. Информатика: задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

4. Семакин И. Г. , Хеннер  Е. К.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое 

пособие — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

Рабочая программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования базового уровня. 

Учебный предмет изучается в 10 классе (35 часов) и в 11 классе (35 часов) 

    Информатика - в настоящее время одна из фундаментальных отраслей научного знания, формирующая 

системно-информационный подход к анализу окружающего мира, изучающая информационные процессы, 

методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации; 

стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область практической деятельности человека, 

связанная с использованием информационных технологий. 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение информационной 

технологии решения задачи (которую не следует смешивать с изучением конкретных программных 

средств). При этом следует отметить, что в основном решаются типовые задачи с использованием типовых 

программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные 

системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с 

информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного 

подхода. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые задачи – 

типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые программные 

средства в рамках базового уровня старшей школы); 



 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, полученные в 

основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательных линий 

представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, что все эти 

содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: "Информационные процессы", 

"Информационные модели" и "Информационные основы управления". В этих направлениях отражены 

обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех современных учебниках 

информатики.  

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет информатики с 12 компьютерами, 

установленными лицензионными программами, учебно-методическая и справочная литература, учебники и 

рабочие тетради, электронные учебные пособия и энциклопедии, раздаточный материал для проведения 

контрольных и самостоятельных работ,  УМК под редакцией Семакина  И.Г. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения 

и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных. 

Изучение курса предполагает наличие в школе компьютерного класса и включение практической 

работы на компьютерах в общее количество учебных часов. Программой предполагается проведение 

непродолжительных практических работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на 

получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.  

 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, изучаемым в 

10-11 классах. Его содержание соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного 

возраста. Курс изучается по одному  варианту планирования учебного времени: минимальный вариант 

базового курса – 70 учебных часов.  

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

необходимый набор форм учебной деятельности. 

Место  курса в решении общих целей и задач на III ступени обучения.  Информационные 

процессы и информационные технологии являются сегодня приоритетными объектами изучения на всех 

ступенях школьного курса информатики. Одним из наиболее актуальных направлений информатизации 



образования является развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и 

коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях информатизации и 

массовой коммуникации современного общества. В соответствии со структурой школьного образования 

вообще (начальная, основная и профильная школы), сегодня выстраивается многоуровневая структура 

предмета «Информатики и ИТ», который рассматривается как систематический курс, непрерывно 

развивающий знания школьников в области информатики и информационно – коммуникационных 

технологий. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на III ступени обучения   

базового  уровня являются получение школьниками представление о сущности информационных 

процессов,  рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, 

живой природе и технике, классификация информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, 

сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более 

успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения. 

Методические рекомендации к изучению курса. 

1. Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. Выделяемого учебным планом времени 

для его освоения (1 урок в неделю) не достаточно, если учитель будет пытаться подробно излагать все темы 

во время уроков.  Для разрешения этого противоречия необходимо активно использовать самостоятельную 

работу учащихся. По многим темам курса учителю достаточно провести краткое установочное занятие, 

после чего, в качестве домашнего задания  предложить  ученикам самостоятельно подробно изучить 

соответствующие  параграфы  учебника. В качестве контрольных материалов  следует использовать 

вопросы и задания, расположенные в конце каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий 

целесообразно оформлять письменно. При наличии у ученика возможности работать на  домашнем 

компьютере, ему можно рекомендовать использовать компьютер для выполнения домашнего задания 

(оформлять тексты в текстовом редакторе, расчеты производить с помощью электронных таблиц).  

2. В некоторых практических работах распределение заданий между учениками должно носить 

индивидуальный характер. В ряде работ имеются задания повышенной сложности (задания со 

звездочками), задания творческого содержания.   Предлагать их ученикам учитель должен выборочно. 

Обязательные для всех задания ориентированы на репродуктивный уровень подготовки ученика. 

Использование заданий повышенной сложности позволяет достигать креативного, творческого  уровня 

обученности.  Выполнение практических заданий теоретического характера (измерение информации, 

представление информации и др.) следует осуществлять с использованием компьютера (текстового 

редактора, электронных таблиц, пакета презентаций). Желательно, чтобы для каждого ученика на ПК в 

школьном компьютерном классе, существовала индивидуальная папка, в которой собираются все 

выполненные им задания и, таким образом, формируется его рабочий архив. 

3. Обобщая сказанное выше, отметим, что в 10-11 классах методика обучения информатике, по сравнению 

с методикой обучения в основной школе, должна быть в большей степени ориентирована на 

индивидуальный подход. Учителю следует стремиться к тому, чтобы каждый ученик получил наибольший 

результат от обучения в меру своих возможностей и интересов. С этой целью следует использовать резерв 

самостоятельной работы учащихся во внеурочное время, а также (при наличии такой возможности), резерв 

домашнего компьютера. 

Образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные; 

 здоровьесберегающие; 

 использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других  видов обучающих игр; 

 проблемно-поисковый метод; 

 элементы проектного метода обучения. 

Признано, что основными технологиями развивающего обучения являются проблемно – поисковая, 

исследовательская технологии. Именно они позволяют создать такое образовательное пространство, в 

котором ученик является субъектом процесса обучения. 

Применение этих технологий обеспечивается строгим соблюдением такого дидактического принципа, 

как принцип систематичности и последовательности изложения материала. 

Формы контроля: 

Урочные – традиционные: 



 контрольные работы (индивидуально – дифференцированные) 

 практические работы 

 фронтальный опрос 

 самостоятельные работы (обучающие и контролирующие) 

 тесты 

 рефераты, сообщения 

Внеурочные 

 олимпиады 

 интеллектуальные марафоны 

 экскурсии 

 защита проектов  

 

Под оценкой знаний, умений и навыков дидактика понимает процесс сравнения достигнутого 

учащимися уровня владения ими с эталонными представлениями, описанными в учебной программе. Как 

процесс, оценка знаний, умений и навыков реализуется в ходе контроля последних. Условным отражением 

оценки является отметка, обычно выражаемая в баллах. В настоящее время в нашей стране принята 

пятибальная система отметок. 

"5" (отлично) ставится за глубокое и полное понимание программного материала, за умение 

самостоятельно разъяснять изучаемые положения, за логический и литературно правильно построенный 

ответ, за убедительность и ясность ответа, когда ученик не допускает ошибок. 

"4" (хорошо) ставится за правильное и глубокое усвоение программного материала, однако в • ответе 

допускаются неточности и незначительные ошибки, как в содержании, так и в форме построения ответа. 

"3" (удовлетворительно) выставляется за то, что ученик знает основные, существенные положения 

учебного материала, но не умеет их разъяснить, допускает отдельные ошибки и неточности в содержании 

знаний и в форме построения ответа. 

"2" (плохо) выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. 

Неудовлетворительный ответ показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет 

основных положений, допускает существенные ошибки, которые искажают смысл изученного материала. 

Как правило, такие ответы неубедительны ни для самого ученика, ни для учителя. На таком уровне знаний 

нельзя строить дальнейшее изучение программного материала и умственного развития ребенка. 

"1" (очень плохо) ставится тогда, когда ученик не знаком с учебным материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


