
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

Пояснительная записка 

 Рабочая программа создана  на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования  по русскому языку, авторской программы для общеобразовательных учреждений: 

Власенков А.И. «Русский язык. 10-11 классы».-  М.:Просвещение, 2007. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Обучение русскому языку ведётся на базовом уровне,  используется  учебник: 

 Власенков А.И. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.:Просвещение,2004 г.  

Рабочая  программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из области фонетики, лексики, фразеологии, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке, как развивающемся явлении и пр.  речеведческие понятия, на основе 

которых строится работа по развитию связной речи уч-ся, формирование коммуникативной 

компетенции; сведения об основных нормах литературного языка; сведения о графике, орфографии 

и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. Также данная 

программа включает перечень орфографических,  пунктуационных и речевых умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся. 

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

преемственности и перспективности между различными разделами курса.  

Цели языкового образования:  

1. Формирование основных компетенций: лингвистической, языковой, коммуникативной, 

культуроведческой; 

2. Воспитание гражданственности патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в различных сферах человеческой 

деятельности; воспитание любви и интереса к родному языку; 

3. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи уч-

ся; развития готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

4. Формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативного соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск; 

5. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах; о 

стилистических ресурсах русского языка; о нормах русского языка; о русском языковом этикете. 

 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе выполняет определяющую роль в 

формировании и совершенствовании общеучебных умений и навыков и реализует специальные и 

общепредметные задачи.  

            Общепредметные задачи при обучении русскому языку в 11 классе: 

1. Формирование и совершенствование  умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность; 

2. Формирование и совершенствование  умения участвовать в проектной деятельности, в 

организации и проведении учебно-исследовательской работы; 

3. Формирование и совершенствование  умения самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

4. Формирование и совершенствование  умения находить нужную информацию по заданной теме 

в источниках различного типа; 

5. Осознание учащимися ценности образования как средства развития культуры личности; 

6. Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

7. Формирование и совершенствование  готовности к самообразованию и активному участию в 

будущей производственной, культурной и общественной жизни.  

 



Специальной задачей обучения русскому языку в 11  классе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции в соответствии с опытом, 

психологическими особенностями учащихся, в том числе завершение работы: 

- по  развитию всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

- по  формированию и совершенствованию  у учащихся функциональной грамотности; 

- по увеличению продуктивного, рецептивного, потенциального словаря; 

- по расширению круга используемых языковых и речевых средств; 

- по совершенствованию способности к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 - по развитию интеллектуальных и творческих способностей, использования языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

Содержание учебного курса 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация 11 ч.  
       Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 

чужой речи, цитирование. 

      Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное 

богатство русской речи. 

      Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

      Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

      Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. 

Публицистический стиль речи 10ч.  
     Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

      Очерк, эссе. 

      Устное выступление. Дискуссия. 

      Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Художественный стиль речи 7ч. 

      Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование языковых средств 

других стилей, выражение в нем эстетической функции национального языка. 

      Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 

художественного произведения. 

      Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции 

порядка слов. 

      Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

      Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 

литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных средств, 

эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Разговорный стиль речи 3 ч. 

 Общая характеристика разговорного стиля речи. Использование средств разговорного стиля в 

художественной литературе.  

Требования к выполнению части С 5 ч. 

 В работу по данной теме включено цитирование как необходимый элемент при написании 

сочинения в экзаменационной работе. 

Общие сведения о языке 3ч. 

      Язык как система. Основные уровни языка. 

      Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии 

и совершенствовании языковых норм.  

      Выдающиеся ученые-русисты. 

Повторение 29ч. 



            

Учитывая необходимость подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации 

по русскому языку из вариативной части учебного плана образовательного учреждения в 11 

классе добавлен 1 час в неделю (всего 34 ч.)  для систематизации знаний, более качественного 

повторения и обобщения программного материала. 

Практическая часть в рамках учебного курса (сочинения, изложения) составляет 7 часов. 

Контрольных работ – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе  

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературе предназначена для использования в 11 классе 

общеобразовательной школы (базовый уровень). 

 Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной 

функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным 

произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию 

его речевой культуры. Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе предоставляет огромные возможности для формирования духовно богатой, 

разносторонне развитой личности, в жизни которой особое значение имеют культурные традиции, 

подлинные нравственные и эстетические ценности, нашедшие отражение, в частности, в лучших 

произведениях отечественной и мировой литературы. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей — необходимые условия становления человека 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

 В  11 классе обобщаются сведения об основных тенденциях в развитии русской литературы, 

доминантах литературного процесса (реализме, модернизме), о роли традиций и новаторства в 

литературе, особое внимание уделяется интертекстуальным связям литературного произведения. На 

завершающем этапе литературного образования изучается русская литература XX века, 

анализируются художественные открытия самых значительных ее представителей: А. А. Блока, И. 

А. Бунина, М. Горького, А. А. Ахматовой, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, М. И. Цветаевой, Б. Л. 

Пастернака, М. А. Булгакова, А. П. Платонова, М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, В. М. 

Шукшина, И. А. Бродского. Кроме того, учащиеся знакомятся (преимущественно обзорно) с 

произведениями других писателей, в том числе и с современной литературой. Особое значение при 

этом приобретает повторение и обобщение изученного, установление преемственных связей в 

развитии литературы, анализ «вечных» тем и «вечных» образов, обращение к гуманистической 

традиции русской литературы, а также индивидуализация учебных заданий, содержания и форм 

текущего контроля.  

Помимо традиционных (монографических) тем, составляющих ядро программы и реализующих 

задачи изучения литературы выделены специальные уроки-обзоры. Эти уроки предоставляют 

учителю и учащимся свободу выбора произведений для чтения и анализа, предполагают знакомство 

школьников с произведениями определенного жанра, сходными по тематике, проблематике, 

образной системе, времени создания и т. д.  

Особое место в учебном курсе отводится урокам-практикумам, включенным в программу в 

системной последовательности и посвященным освоению и закреплению наиболее важных 

читательских умений и навыков: выразительного чтения как способа интерпретации 

художественного текста, филологического анализа литературного произведения (целостного и в 

заданном аспекте), построения самостоятельных устных и письменных высказываний, работы со 

справочной и критической литературой, применения полученных знаний и умений в различных 

сферах деятельности и ситуациях общения.  

 Предлагаемая программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования  и авторской программы по литературе  для V-XI  классов 

общеобразовательных учреждений (автор-составитель: Коровина В.Я.)  

В программе реализуется деятельностный подход, предполагающий овладение конкретными 

умениями и навыками, связанными с чтением, анализом и интерпретацией художественного текста, 

а также практическое их использование в процессе создания собственных устных и письменных 

речевых высказываний, исследовательских и творческих работ, в учебной деятельности и в 

различных сферах коммуникации и ситуациях общения. При этом сохраняется достаточно 

традиционный перечень литературных произведений, без изучения которых невозможно 

приобщение школьников к подлинным ценностям отечественной и зарубежной литературы, 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 



литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. 

Основная цель предлагаемого курса литературы — постижение учащимися вершинных 

произведений отечественной и мировой литературы, т. е. их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, 

последовательное формирование у учащихся комплекса читательских умений и навыков 

филологического анализа, учитывающего уровень развития современного отечественного и 

зарубежного литературоведения, но при этом соответствующего возрастным особенностям 

школьников и задачам средней общеобразовательной школы. 

На каждом этапе школьного курса литературы, помимо круга детально и разносторонне изучаемых 

литературных произведений, определяется также перечень основных видов деятельности, связанных 

с чтением, анализом и интерпретацией художественного текста, развитием устной и письменной 

речи учащихся, и необходимых теоретико-литературных и эстетических категорий и понятий.  

Отбор литературного материала и определение приемов работы с ним осуществлялись в 

соответствии с требованиями нормативных документов, направляющих и регламентирующих 

деятельность учителя, а также с учетом возрастных особенностей и читательских предпочтений 

учащихся. Особо важной задачей изучения литературы авторы программы считают формирование у 

учащихся устойчивого интереса и мотивации не только к чтению и непосредственному восприятию 

литературных произведений (задача сама по себе весьма актуальная в настоящее время), но и к 

постижению их художественной специфики на основе филологического анализа (целостного или в 

заданном аспекте), а также к высказыванию собственных оценок и суждений по поводу 

прочитанного, представлению интерпретации литературного произведения. Одним из непременных 

условий успешного осуществления самых разнообразных видов учебной деятельности является 

осознание учащимися осваиваемых ими на уроках литературы знаний и умений как личностно и 

общественно значимых и практически применимых в повседневной жизни. 

Структура курса литературы определяется его целями и задачами, а также логикой освоения 

литературного материала и последовательностью формирования читательских умений и навыков 

анализа литературного произведения. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

 



Программа рассчитана на 102 часа. 

 

Раздел II. Структура изучаемого курса 

Содержание Кол-во часов 

Введение. Историко-культурная ситуация в России на рубеже 19-20 

веков. 

1 

Творчество И.А.Бунина 4 

Творчество А.И.Куприна 3 + 1 

Обзор русской поэзии к.19-н.20вв. Основные течения и 

представители модернизма. 

3 

Творчество М.Горького 5 + 2 

Творчество А.А.Блока 5 

Творчество С.А.Есенина 5 + 1 

Литература 20-х годов 2 

Творчество В.В.Маяковского 5 

Творчество Е.Замятина 1 

Творчество А.П.Платонова 3 

Творчество М.А.Булгакова 7 + 2 

Творчество И. Бабеля 1 

Творчество И.Шмелёва 1 

Творчество М.И.Цветаевой 3 

Творчество О.Мандельштама 1 

Творчество А.Толстого 3 

Творчество М.Пришвина 1 

Творчество Б.Л.Пастернака 4 + 1 

Творчество А.А.Ахматовой 3 

Творчество Н.А.Заболоцкого 1 + 1 

Творчество М.А.Шолохова 7 + 2 

Литература 40-50-х годов 4 

Творчество А.Т.Твардовского 3 + 1 

Обзор литературы 60-80 годов 6 

Творчество А.И.Солженицына 5 + 2 

Литература последних десятилетий 20 века 2 

Уроков развития речи 13 

Всего 102 

  

 

Классы 11 

Количество часов: всего 102 часа; в неделю 3 часа. 

Планирование составлено на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования  и авторской программы по литературе  для V-XI  классов 

общеобразовательных учреждений (автор-составитель: Коровина В.Я.)  

Учебник   Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /под 

ред.В.П.Журавлева/. В 2-х частях. М., Просвещение, 2006 

Дополнительная литература: Н.В.Егорова  Поурочные разработки по литературе  11 класс (1,2 

полугодие) Москва ВАКО 2007                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Структура документа. 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по темам курса; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

 

Обоснование актуальности программы 

Каждый новый этап в развитии общества, в развитии научных знаний и потребностей 

практики, изменения в социальном заказе с неизбежностью приводят к пересмотру программ, к 

необходимости  их совершенствования. Отражая в сжатом виде современную научно обоснованную 

концепцию обучения английскому языку, данная рабочая программа отвечает требованиям 

сегодняшнего дня, которые основываются на новом понимании функций средней 

общеобразовательной школы, важности перестройки всего процесса обучения английскому языку.  

(Программа для общеобразовательных учреждений. ИЯ. Министерство образования РФ. – М.: 

Просвещение, 1994; Программа по ИЯ для 10 - 11 классов общеобразовательной школы. – М; 

МИПКРО, 1995).  

 

Цели обучения английскому языку. 

Изучение в старшей школе  английского языка  на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 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 и письме), умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

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

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 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 знания. 

 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; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота.  

 

Характеристика учебного предмета «Английский язык». 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 



– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка – лексическими, грамматическими, фонетическими, 

с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 

английскому языку.. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент 

на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 

страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение английскому языку в старшей школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной школы учащиеся 

достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения 

английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, 

чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать языковое образование на старшей 

ступени в полной средней школе, используя английский язык как инструмент общения и познания. В 

8–9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также 

других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять 

иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному 

использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира 

и социальной адаптации в нем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

школьников в 10–11 классах на базовом уровне изучения английского языка создает реальные 

предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении 

других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях 

знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и 

намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с 

другими школьными предметами. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение учащимися 

уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по 

английскому языку. 

 

             Учет возрастных и психологических особенностей детей 

Учащиеся 10 -11 классов в психологическом плане относятся к юношескому возрасту, 

который представляет собой в буквальном смысле слова  «третий мир», существующий между 

детством и взрослостью. Промежуточность общественного положения и статуса юношества 

определяет и особенности его психики. 



Мыслительная деятельность старшеклассников более активна и самостоятельна. Для них 

характерна тяга к обобщениям, поиск общих принципов и законов, стоящих за частными фактами. У 

юношей наблюдается значительное развитие теоретической мысли. Перед школьниками этого 

возраста стоит задача социального и личностного самоопределения, которая предполагает четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. С этим связаны дифференциация 

умственных способностей, интересов, без которой затруднителен выбор профессии, развитие 

самосознания, выработка мировоззрения и жизненной позиции.  

Интересы старшеклассников становятся еще более избирательными и устойчивыми. У многих 

из них наблюдается перерастание интереса к предмету в интерес к науке. Старшеклассники 

пытаются с философских позиций осмыслить окружающую действительность, испытывают 

серьезный интерес к мировоззренческим вопросам. 

У учащихся старших классов может наблюдаться излишний рационализм; при этом они 

считают нужным добросовестно изучать лишь то, что пригодится, по их мнению, в жизни для 

будущей профессии, и не всегда осознают роль гуманитарных предметов в развитии духовного мира 

человека. 

Поддержанию должного уровня познавательного интереса к предмету на данном этапе 

языкового образования способствуют дифференциация обучения, его профильная направленность 

личностный подход к старшеклассникам, требующий прежде всего отношения к ученику как к 

личности с ее потребностями, возможностями и устремлениями. 

 

 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы: УМК “ English – 10 -11”  В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа. Комплект включает книгу для учащегося "Student’s book", методическое руководство для 

учителя по использованию названного учебника — Книгу для учителя, Рабочую тетрадь, Книгу для 

чтения, аудиокассету, CD-диск "Enjoy English with professor Higgins" и видеокассету. 

                    

1) Книга для учащегося 

Книга для учащегося состоит из 7 циклов (Units 1-7), каждый из которых рассчитан на 15-20 заня-

тий. Кроме этого, учебник содержит материал для домашнего чтения, снабженный заданиями для 

проверки понимания прочитанного, таблицу неправильных глаголов, двуязычный словарь и краткий 

ЛСС. 

2) Книга для учителя 

Книга для учителя раскрывает общие цели курса, принципы, на которых строится авторская 

концепция, содержит рекомендации по обучению основным видам речевой деятельности, общее 

тематическое планирование, таблицу поурочного распределения упражнений, примерные конспекты 

занятий, а также тексты для аудирования, задания к которым помещены в учебнике, и выражения 

классного обихода.  

3) Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь обеспечивает дифференцированный подход к изучению английского языка, что 

достигается за счет большого количества упражнений различной трудности и их разного характера - 

тренировочных, творческих, занимательных. 

Использование РТ позволяет автоматизировать лексические и грамматические действия, 

формировать более гибкие и прочные умения письменной речи. 

 4) Книга для чтения 

Книга для чтения содержит аутентичные тексты различных жанров, которые читают английские 

сверстники наших детей. Тексты сопровождаются упражнениями для проверки понимания 

прочитанного, а также заданиями, позволяющими использовать извлеченную в процессе чтения 

информацию в собственных устных и письменных высказываниях учащихся. 

5) Аудиокассета 

Аудиокассета содержит специальные тексты для развития аудитивных  УН. Задания для проверки 

понимания аудитивных текстов помещены в книгу для учащегося. Кроме того, на кассету записаны 

некоторые диалогические тексты из учебника, отдельные лексические упражнения, а также сценарии 

спектаклей в исполнении носителей языка. 

 

 

 

 



 

          Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и аудиотексте 

на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников, а также 

развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения 

понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры 

англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе 

с использованием Интернета. 

 

Содержание деятельности 

 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Социальное обеспечение, здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Положение и права 

молодежи в современном обществе, проблемы молодежной субкультуры, кино и театр, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми.  Страна/страны изучаемого 

языка,.Государственное устройство. Географическое положение и его влияние на образ жизни и 

формирование некоторых черт национального характера, вклад представителей англоязычных стран 

в и мировую культуру и в  научно-технический прогресс. 

Содержание каждой темы с описанием и обоснованием приемов, методов и форм педагогической 

деятельности  

  Организация учебного процесса при коммуникативном обучении носит цикличный характер. 

Это означает, что процесс обучения разбит на циклы, в каждом из которых усваивается 

определенный объем речевого материала. 

 В каждом цикле содержатся цели - собственно учебные, познавательные, развивающие и 

воспитательные. 

 Как указывалось ранее, весь материал данного УМК организован в семь циклов. Структура 

всех циклов одинакова и состоит из трех этапов. 

 ПЕРВЫЙ ЭТАП охватывает первые три раздела цикла и направлен на формирование  

лексических и грамматических навыков как рецептивного, так и продуктивного характера. 

 ВТОРОЙ ЭТАП включает четвертый раздел цикла. Его цель – совершенствование речевых 

навыков на основе разговорных текстов проблемно-заостренного характера. Чаще всего разговорные 

тексты построены на аутентичных высказываниях носителей языка и отражают их самые различные 

точки зрения на предмет обсуждения. Совершенствование навыков происходит на основе 

целенаправленного и управляемого комбинирования и трансформации материала, усвоенного на 

первом этапе. 

 ТРЕТИЙ ЭТАП включает в себя пятый и шестой разделы цикла и разделы цикла и 

обеспечивает развитие умения общаться в  целом. На материале пятого раздела происходит 

обучение диалогической форме общения. Шестой раздел посвящен работе над собственным 

творческим проектом и умением представить его в адекватной и интересной форме. 

 Ниже приводятся поурочные рекомендации к каждому из семи циклов УМК. Их главная цель 

состоит в том , чтобы помочь учителю адаптировать учебный материал к особенностям конкретного 

класса и условиям обучения (количество часов в неделю, отводимых на изучение английского 

языка). 

 

Unit 5. Is the system of social welfare fair? 

 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся с некоторыми 

сторонами систем социального обеспечения населения в Великобритании и США и некоторых 

европейских стран, с проблемами систем здравоохранения Великобритании и США, с условиями 

жизни престарелых людей в Великобритании и ветеранов – инвалидов войны в Германии и России, с 

положением безработных, учащиеся знакомятся с понятием « государство всеобщего 

благосостояния», а также с различными точками зрения на правомерность существования таких 

государств. 

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 



· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (66 ЛЕ). Формируются и 

совершенствуются грамматические навыки употребления в речи союзов и 

предлогов(while/whereas/although/despite/in despite of/ because of) и субстантированных 

прилагательных (the+adjective). Развивается умение  выражать речевую функцию trying to change 

one’s opinion (попытка изменить точку зрения собеседника) с помощью разных структур в 

зависимости от ситуации; 

 · в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (106 ЛЕ), грамматические навыки 

употребления в речи союзов и предлогов(while/whereas/although/despite/in despite of/ because of). 

Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, 

чтение с целью детального понимания текста (развитие умения догадываться о значении ЛЕ по 

контексту, по аналогии с родным языком,  умение отличать факты от мнений, умение извлекать из 

текста информацию о культуре страны изучаемого языка, умение интерпретировать информацию, 

развитие умения узнавать функции и стиль отдельных фраз в тексте, развитие умения 

интерпретировать графики, рисунки и подписи к ним, происходит дальнейшее развитие умения 

пользоваться словарем). чтение с целью извлечения конкретной информации, а также развитие 

умения переводить с английского на русский; 

· объектами обучения в плане аудирования являются: развитие умения аудировать  с целью общего 

охвата содержания, а также с целью детального понимания и извлечения конкретной информации; 

· в письме развиваются умения: выписывать из текста запрашиваемую информацию, умение делать 

выводы и обобщения, а также краткий обзор полученной информации; 

Объектами развития в данном цикле являются: развитие следующих мыслительных операций: 

способности к анализу, сравнению, классификации и систематизации, развитие следующих качеств 

ума: любознательность, логичность и доказательность; развитие воображения; развитие объема 

памяти. Развитие способности к эмпатии, к выражению различных видов оценки общественных 

явлений и поступков отдельных личностей (героев художественных произведений), способности 

осуществлять рецептивные, репродуктивные и продуктивные речевые действия.  

Основной воспитательной целью цикла является формирование у учащихся  гуманитарного 

мировоззрения – воспитание правового сознания, формирование потребности и способности 

понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные проблемы,  воспитание чувства 

патриотизма, воспитание уважительного отношения к пожилым людям, воспитание чувства 

сострадания к людям, относящимся к категориям безработных, бездомных, инвалидов, людям, 

живущим за чертой бедности, и т.д. 

Представляя различные точки зрения на существо проблемы, авторы тем не менее пытаются 

убедить учащихся в необходимости существования социальной защиты граждан в любом 

цивилизованном обществе. 

Unit 6. What helps you to enjoy yourselves? 

Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 

 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают знакомиться с 

историей развития кинематографа в Великобритании, США, Австралии и России; они узнают об 

известных актерах, режиссерах и продюсерах, знакомятся с американской системой классификации 

фильмов, а также узнают об истории развития театрального искусства в Англии, великих актерах 

театра16 века. Учащиеся слушают и читают отрывки из произведений британских писателей, 

газетные и журнальные статьи о кино, отрывок из пьесы;  

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (37 ЛЕ). Формируются и 

совершенствуются грамматические навыки употребления в речи восклицательных предложений, 

эмфатических конструкций, наречий меры и степени. Развивается умение  выражать речевую 

функцию запроса информации о том, что нравится или не нравится, и выражать свое отношение к 

просмотренному фильму, спектаклю, рассказать об увиденном и умение высказывать свое мнение в 

вежливой форме. Развивается умение использовать формальный (неформальный) стиль общения. 

· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (56ЛЕ), грамматические навыки 

употребления в речи восклицательных предложений, эмфатических конструкций, наречий меры и 

степени, ведется работа над чтением читать быстро. Продолжается работа над тремя видами чтения: 

чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью детального понимания текста, чтение 

с целью извлечения конкретной информации. Развивается умение читать быстро, умение 

догадываться о значении неизвестных слов  по контексту, синонимам  и дефинициям, выявлять 

имплицитно (скрыто) выраженную главную мысль, определять внутреннюю организацию текста: 



хронологическую последовательность событий, уметь переводить и т.д. умение интерпретировать 

статистические таблицы и графическую наглядность, умение пользоваться словарем; 

· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, 

определять эксплицитно (прямо) выраженную главную мысль, делать выводы, умение понять общее 

содержание и конкретную информацию в тексте;  

 · в письме развиваются умения: умение делать необходимые записи с однократного предъявления на 

аудитивной  основе, написать рассказ;  

Объектами развития в данном цикле являются: способности к анализу, синтезу, обобщению, 

классификации и систематизации, способность к догадке и выведению грамматических правил, 

способность к антиципации структуры фразы, текста. Развитие способности к логическому 

изложению содержания высказывания, мышление, память, внимание и воображение, способность к 

осуществлению репродуктивных речевых действий и продуктивных речевых действий. 

 Основной воспитательной задачей цикла является воспитание уважительного толерантного  

отношения к чужому мнению, к чужой культуре, более глубокое осознание своей культуры, 

воспитание чувства сопричастности к мировой истории, к памятникам литературы и искусства, 

воспитание потребности в приобщении к мировой культуре, формирование потребности и 

способности понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные проблемы, достигать 

согласия и сотрудничать в условиях различия взглядов и убеждений. 

Unit 7. Inventions that shook the world 

Данный цикл направлен на реализацию следующих задач обучения иноязычной культуре. 

 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся с выдающимися 

изобретениями и изобретателями, а также с достижениями, которые используются в повседневной 

жизни. 

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (61ЛЕ). Формируются и 

совершенствуются грамматические навыки употребления в речи структур страдательного залога. 

Развивается умение  вести диалоги с использованием речевых функций dis/agreeing, giving time to 

think, asking for preference, warning; 

 · в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (94ЛЕ), грамматические навыки 

употребления в речи структур страдательного залога. Продолжается работа над тремя видами 

чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью детального понимания 

текста, чтение с целью извлечения конкретной информации. · объектами обучения в плане 

аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, определять эксплицитно (прямо) 

выраженную главную мысль, делать выводы, умение понять общее содержание и конкретную 

информацию в тексте;  

 · в письме развиваются умения: умение делать записи после прослушивания, чтения текста, а также 

умение написать теле(радио) рекламный ролик. 

Объектами развития в данном цикле являются: способности к догадке, к антиципации 

структуры фразы, текста, сравнению и сопоставлению, к извлечению культурологической 

информации из аутентичных текстов, способности  осуществлению репродуктивных речевых 

действий и продуктивных речевых действий. 

 Основной воспитательной задачей цикла является формирование чувства сопричастности к 

мировой культуре, воспитание уважения к чужому труду и творчеству, чувства гордости за 

достижения своих великих соотечественников. 

 

Результаты обучения. 

Результаты обучения английскому языку в 10–11 классах изложены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует Федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного 

подходов, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни и значимыми для социальной 

адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают 

и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе на творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать 



и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в тексте 

на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Речевые умения  

Г о в о р е н и е. 

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов 

на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи 

с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

 

А у д и р о в а н и е.  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительностью звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/ интересующую 

информацию. 

 

Ч т е н и е.  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

– ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

– изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 



Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

 

П и с ь м е н н а я  р е ч ь.  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы 

на будущее. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие 

на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний происходит за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений происходит за счет использования:  

 необходимых языковых средств для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, с уважением к взглядам других; 

 необходимых языковых средств, с помощью которых возможно представить родную страну 

и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

 формул речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных 

в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 



Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–

9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней 

школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры англоязычных стран, навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III; 

формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

“I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone 

to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth; 

совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов; 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного 

залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive; 

знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций; 

формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественных и порядковых числительных; 

систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о 

разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally, 

at last, in the end, however, etc.).  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 



современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 

в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями Росси  

Литература для учащихся 

1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др. English. Учебник английского языка для 10-11 кл. общеобраз. 

учрежд. – 8-е изд., испр. – М:.Просвещение,  2005 – 336 с.: ил. 

2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др.Рабочая тетраль к учебнику англ. яз. для  10-11 кл. общеобраз. 

учрежд.  – М:.Просвещение, 2005 – 80 с.: ил. 

3. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др.. Книга для чтения для  10-11  кл. общеобраз. учрежд. – 2-е изд., 

испр. – М:.Просвещение, 2005 – 80 с.: ил. 

Литература для учителя 

 1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др. English. Учебник английского языка для 10-11 кл. общеобраз. 

учрежд. – 8-е изд., испр. – М:.Просвещение,  2005 – 336 с.: ил. 

2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др. Рабочая тетрадь к учебнику англ. яз. для  10-11 кл. общеобраз. 

учрежд.  – М:.Просвещение, 2005 – 80 с.: ил. 

3. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др. Книга для чтения для  10-11  кл. общеобраз. учрежд. – 2-е изд., 

испр. – М:.Просвещение, 2005 – 80 с.: ил. 

4. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др.. Книга для учителя  для  10-11  кл. общеобраз. учрежд. – 2-е 

изд., испр. – М:.Просвещение, 2005 – 110 с.: ил. 

5. (Программа для общеобразовательных учреждений. ИЯ. Министерство образования РФ. – М.: 

Просвещение, 1994; Программа по ИЯ для 10 - 11 классов общеобразовательной школы. – М; 

МИПКРО, 1995).  

 6. Иностранные языки в школе.  Министерство образования РФ. – М.: Просвещение.  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физике  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая программа раскрывает содержание обучения физики  в 11 классе 

общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе программы Г.Я.Мякишева ( Сборник 

программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10 - 11кл./ Н.Н.Тулькибаева, 

А.Э.Пушкарёв. – М.: Просвещение, 2006) Программа среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) составлена на основе обязательного минимума содержания физического 

Образования и рассчитана на 70 ч.(2ч/нед) Настоящая программа  предусматривает использование 

учебника  Мякишева Е.Г., Буховцева Б.Б Сотского Н.Н. – Физика 11класс – М.: Просвещение, 2013. 

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму содержания, рекомендован 

Министерством образования РФ. 

Учебник 11- го класса состоит из разделов: «Основы электродинамики»( продолжение), 

«Колебания и волны», «Оптика», «Квантовая физика», «Значение физики для объяснения мира и 

развития производительных сил общества», «Строение Вселенной». 

   Формы проведения учебных занятий: комбинированный урок, семинар, урок-лекция.  

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

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

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 

об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях 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; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 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, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

                   Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Основные цели изучения курса физики в 10 - 11классах:  

 освоение знаний о механических, магнитных, квантовых явлениях ,электромагнитных 

колебаниях и волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями  проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 



 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Согласно учебному плану на изучение физики в 10 -11 классе отводится по 70 часов из 

расчета: 2 часа в неделю, в том числе по 6 часов на проведение контрольных работ и по 6 часов на 

проведение лабораторных работ.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 

3. элементы проблемного обучения 

4. технологии уровневой дифференциации  

5. здоровьесберегающие технологии 

6. ИКТ  

Виды и формы контроля: промежуточный, предупредительный контроль; контрольные 

работы. 

 

Учебно – методический комплект 

1.Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика 10 класс. Физика 11кл- 

М.: Просвещение. 2013, 2014. 

2.Тулькибаева Н.Н., Пушкарёв А.Е. ЕГЭ. Физика. Тестовые задания. 10 – 11 класс. – М. : 

Просвещение, 2004. 

3.Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа.2006. 

4.Степанова Г.М. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс – М.: Просвещение,2004 

5.Буров В.А.. Дик Ю.И., Зворыкин Б.С. и др. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7 – 11 

классах общеобразовательных учреждений: книга 

для учителя/Под ред. В.А.Бурова, Г.Г Никифорова. – М.: просвещение,1996. 

6.Москалёв А.Н. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. – М.: Дрофа, 2005.



 

Учебно – тематический план 

№

  

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные работы  Контрольные работы 

1 Оптика. Волновая 

Геометрическая 

оптика. 

14 2 1 

 Л/работа №1 « Определение 

показателя преломления 
света». 

Л/работа № 2 «Наблюдение 

дифракцни света на узкой 

щели» 

 

 

1. Контрольная работа по 

теме «Волновая и  

    геометрическая оптика» 

2 Квантовая оптика  6 - 1 

                         - 2.Контрольная работа по 

теме «Квантовая оптика»  

3 Молекулярно – 

Кинетическая 

теория 

 

  

 

 

 

3                          - - 

                           

 

 

                         - 

 

 

 

                          - 

4 Основные  

понятия 

статистической 

термодинамики 

8 1 1 

 Л/работа № 3«Определение 

удельной теплоёмкости 

твёрдого тела». 

3.Контрольная работа по теме 

«Законы термодинамики» 

5 

 

6 

Идеальный газ 

 

Физика 

атмосферы 

3 - - 

 

5 

Л/работа №4 «Определение 

атмосферного давления с 

помощью закона Бойля –

Мариотта» 

4.Контрольная работа по 

теме: «Идеальный газ. 

Физика атмосферы»   

7 Ядерная физика. 

Физика атома. 

6 - 

 

- 

8 Атомное ядро 13 Л/работа №5 « Изучение 

треков заряженных частиц» 

 

 

5. Контрольная работа по 

теме: «Ядерная физика. 

Физика атома. Атомное 

 ядро» 

9 Элементарные 

частицы 

8 - 

 

 

6.Контрольная работа по 

Теме: «Элементарные 

частицы» 

 Итого: 66 5                         6 

Лабораторных работ – 5 

Контрольных работ - 6 



Требования к уровню подготовки обучающихся 10-11 классов 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, диффузия, траектория 

движения тела, взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая и потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Архимеда, Паскаля;  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,  

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 рационального применения простых механизмов; 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире. 

 

Литература  

1..Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10, 11 класс. –М.: Просвещение. 2013. 

Учебник «Физика.  

2.Тулькибаева Н.Н., Пушкарёв А.Э. ЕГЭ Физика. Тестовые задания. 10 – 11 класс. – М,: 

Просвещение .2010. 

3.Рымкевич А.П. сборник задач по физике. 10 – 11класс. - М.:Дрофа.2010. 

4 «Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений»? В.И. Лукашек, 

Е.В. Иванов, 21 издание, М., Просвещение 2007  

5. Тесты по физике. 11 класс.  2006 – 2012гг 

6. Интернет – ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Аннотация к рабочей программе по обществознанию  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Данная программа соответствует федеральному компоненту Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и предусматривает изучение материала на базовом уровне.  

Преподавание предмета «Обществознание» осуществляется в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

1.  Примерная программа  среднего (полного) общего  образования  по обществознанию 

(базовый уровень)- 

Сборник нормативных документов / Составитель  Э.Д.. Днепров, А.Г. Аркадьев. –М: Дрофа, 2007  

2. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 – 11 класс. Базовый уровень // Программы 

общеобразовательных учреждений: История.     Обществознание: 10 –11 кл. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007. – С. 66 – 73. 

      3.  « Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и       среднего (полного) общего образования» .( 

Приказ Министерства образования РФ от05.03.2004г №1089) 

      4.  Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ.27.12.2011г № 2885 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

      5. «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для ОУ РФ, реализующих программы общего образования (приказ МО РФ от 09.03 2004 № 1312)» 

      6.  О  формировании учебных планов  общеобразовательных учреждений Челябинской 

области на 2011 -2012 учебный год (Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 16 июня 2011г.№ 04-997)  

7. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области» (Письмо Министерства образования и 

науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404). 

     8.  Инструктивно - методическое письмо МО и Н  Челябинской области « О преподавании  

учебного предмета «Обществознание» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 

2012-2013 учебном году» от  16 июля 2012г. №24/5135  

     9.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.11. 2008г № 362 « Об утверждении 

Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования» 

     10.. Учебный план МКОУ « Бобровская СОШ» на 2012- 2013  учебный год. 

Рабочая учебная программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования  и авторской 

программы Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др. без изменений и дополнений. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор 

самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. Содержание 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет 

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

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 



предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и XI 

классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного 

учебного времени в объеме 16 учебных часов (или 11%) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий., а также регионального компонента ( 10%) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

•    развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

•    воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;   

•    освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человек и 

гражданина,  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

 Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

  Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и 

гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 



• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни   для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Обоснование выбора УМК для реализации Рабочей программы: 

1. Для реализации Рабочей программы взята Программа по истории 

общеобразовательных учреждений, которая фиксирует содержание образования определенного 

уровня и направленности. Примерная программа является ориентиром для составления рабочей 

программы и  выбора учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом  предлагается собственный подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников, и предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. Она 

разработана на основе Примернаой программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (базовый уровень); http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart 

2.  Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 – 11 класс. Базовый уровень // Программы 

общеобразовательных учреждений: История. Обществознание: 10 –11 кл. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007. – С. 66 – 73. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Обществознание. 10-11 

классы», авторы:  

Л.Н.Боголюбов, академик  РАО, доктор педагогических наук, профессор, Н.И.Городецкая, 

кандидат педагогических наук; Л.Ф.Иванова, кандидат педагогичес-ких наук; А.И.Матвееев, 

кандидат педагогических наук. 

Обоснование выбора авторской программы. 

Данная программа, разработанная в лаборатории обществоведения Института содержания и 

методов обучения Российской академии образования, ориентирована на изложенные выше цели 

базового обществоведческого курса. В 10 классе предлагается дать целостное представление о 

развитии общества, его актуальных проблемах, о человеке в современном мире. В 11 классе 

предусмотрено значительное расширение многих вопросов социально-политического характера. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени. Все это открывает 

возможность для использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий.  

Определение места и роли учебного курса            

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

(обществоведению) представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают 



социология, экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. 

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

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех 

областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. Содержание 

курса на 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. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др.  

Выбор   учебников по обществознанию  

Рабочая программа составлена к учебникам: 

o Л.Н.Боголюбов «Обществознание», 10 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений: 

базовый уровень, М.: «Просвещение», 2011. 

o Л.Н.Боголюбов «Обществознание», 11 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений: 

базовый уровень, М.: «Просвещение», 2012 

 Для 10 -11 классов для общеобразовательных учреждений взят в Федеральном перечне 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год. В этих 

учебниках учтены требования федерального компонента  государственного образовательного 

стандарта общего образования.  Учебно-методические пособия содержат материал, расширяющий 

границы учебника, и дополнительные сведения, необходимые для учащихся и учителя в их 

совместной деятельности. В качестве  таких  пособий используются справочные материалы, книги 

для внеклассного чтения, методические пособия для учителя к учебникам истории ,дидактические 

материалы, книги для учащихся, сборники документов,  книги для учителя, в том числе из серии 

«Библиотека учителя истории», журналы       « Преподавание истории в школе», приложение « 

История» к газете « Первое сентября», электронные издания образовательного назначения 

(Интернет-учителю) 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.  

Федеральный базисный учебный план предусматривает на изучение обществознания в  11кл. ( 

базовый уровень) – 70 часов, а. При этом предполагается построение курса в форме 

последовательности тематических блоков Рассчитана на 2_недельных часа 

Межпредметные связи, преемственность: 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду 

с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории России,  

географии, литературы, МХК, ИЗО, биологии и др. 

Главной педагогической функцией межпредметных связей является формирование у 

учащихся системы знаний об окружающем мире. Это достигается с помощью совокупности знаний 

из различных дисциплин, обеспечивающей понимание жизненных явлений, места и роли человека в 

познании и преобразовании мира. Актуальность осуществления межпредметных связей обусловлена 

также современным уровнем развития образования, где новыми импульсами стимулированы 

процессы интеграции.  Они ориентированы на создание и совершенствование интегрированных 

курсов, раскрывающих мир в целом.  

Основными направлениями осуществления межпредметных  связей для совершенствования 

учебного процесса являются: 

-усиление системности в компоновке содержания и структуры учебного материала 

- теоретическое обобщение знаний и активизация познавательной деятельности в методах и 

приемах обучения 

- комплексность и сотрудничество учителей разных предметов в формах его организации. 



На уроках обществознания. постоянно привлекаются сведения из смежных предметов. С 

учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение обществознания на базовом 

уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом истории Предполагается не только 

использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, 

но и тесное взаимодействие обоих предметов в формировании познавательной и социальной 

компетентностей учащихся. 

Межпредметные связи применяются в интегрированных уроках,  лабораторных и 

практических занятиях межпредметного содержания, комплексных экскурсиях, межпредметных 

конференциях и т. д.  Здесь  не обойтись без сотрудничества учителей разных предметов, усилиями 

которых  создаются и совершенствуются необходимые средства реализации межпредметных связей 

в учебном процессе: вопросы, задания, задачи, наглядные пособия, тексты, учебные проблемы 

межпредметного содержания и др. 

 

Используемые  технологии,  методы,  формы  работы,  обоснование  их  использования 

     

Интерес учащихся к проблемам истории, к самому предмету можно вызвать при таком 

преподавании, которое, во-первых, основывается на привидении учителем логически убедительных 

и выразительных новых данных; во-вторых, актуализирует их учебный и жизненный опыт; в-

третьих, научные определения понятий должны быть достаточно аргументированы конкретным 

материалом и строгой логической последовательностью обобщений. 

Большое внимание уделяется творчеству учащихся, организации их самостоятельной 

деятельности как на уроках, так и дома, при выполнении домашних заданий. Этому способствуют 

многочисленные творческие задания, сочинения – миниатюры, тесты, опросы, в которых вопрос 

ставится именно в форме творческой задачи: «на ваш взгляд…», «ваше мнение…», «как вы 

думаете…» и т.д. Поэтому данный курс предполагает использование следующих технологий: 

-технология уровневой дифференциации на основе обязательных результатов - отработка 

образовательных стандартов, предупреждение неуспеваемости; 

 -развитие исследовательских навыков в процессе обучения на одном уровне и в серии 

последующей презентацией результатов работы в виде реферата, доклада; 

-проектные методы обучения - достижение прагматических результатов, выход проектов за 

рамки предметного содержания, переход на уровень социально значимых результатов; 

-технология «дебаты» - развитие навыков публичных выступлений (на конференциях); 

-лекционно-семинарско-зачетная система - повышение качества обученности на базе 

отработки образовательных стандартов образования; 

-технология игрового обучения: ролевых, деловых и др. обучающих игр - усиление 

здоровьесберегающего аспекта предметного обучения; 

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) - развитие взаимоответственности, 

способности обучаться в силу собственных возможностей при поддержке своих товарищей, 

реализация потребности в расширении информационной базы обучения, разработка новых подходов 

к объяснению нового материала; 

-ИКТ-конструирование урока с использованием информационно-коммуникационных средств, 

развитие навыка работы в Интернете, разработка учащимися обучающих презентаций; 

-здоровьесберегающие технологии - повышение качества обученности на базе обработки 

образовательных стандартов, усиление здоровьесберегающего аспекта; 

-технология дистанционного обучения - индивидуальная поддержка детей, проявляющих 

интерес к отдельным предметам. 

Учитывая различные объективные факторы, учитель вправе выбирать наиболее оптимальный, 

с его точки зрения, способ организации урока и всего учебного процесса. Главное в этом процессе – 

не допустить механического зазубривания, организовать учащихся на самостоятельную учебную 

деятельность. 

Примеры следующих вариантов организации учебной работы: 

1. Учитель ведет занятие по изучению нового материала, используя цифровые 

образовательные ресурсы (ЦОР) в качестве наглядного пособия (наиболее интересны меняющиеся 

диаграммы, «оживающие» карты, кинохроника, фоно- и фотодокументы.) 

2. Лабораторное занятие с использованием ЦОР. Каждый учащийся на уроке самостоятельно 

изучает новую тему, проходя ее в собственном темпе и получая индивидуальную итоговую оценку 

работы.  



3. Практическое учебное занятие, сочетающее рассказ учителя с групповой самостоятельной 

работой учащихся над отдельными частями учебной темы.  

4. «Диагональная схема» организации учебного занятия, предполагающая 

дифференцированное обучение в условиях, когда компьютеров меньше, чем учеников. 

5. Изучение несколькими группами в классе различных ЦОРов с использованием 

компьютеров и последующим обсуждением. Количество компьютеров должно соответствовать 

количеству групп.  

6. Групповая работа учащихся над творческим заданием, рефератом или учебным проектом.   

Особенности  организации  учебного  процесса. 

      Основной  формой  организации  учебных  занятий  остаётся  классно – урочная  система.  

Возможна  модификация  традиционного  урока:  очная  или  заочная  экскурсия,  диспут,  семинар,  

историческая  викторина  и др.   В процессе  изучения  истории  учащиеся  могут  принимать  

участие  в проектной  деятельности  и  учебно – исследовательской  работе.  

      Целесообразность применения той или иной формы определяется конкретной 

дидактической целью, содержанием и методами учебной работы. Каждая из форм обучения входит в 

общую систему образовательного процесса как составная часть, неся в себе определенную 

дидактическую нагрузку, имея свои сильные и слабые стороны, специфические особенности и 

области наилучшего применения.  

      Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота России, 

развитие духовно- нравственного мира учащегося, его национального самосознания.  Эти  

положения нашли отражение в содержании уроков.  В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе: 

воспитание гражданственности, патриотизма.                                   

Содержание  учебного  материала. 

Содержание обучения задает перечень и объем  материала, обязательного для изучения в 

школе. Содержание обучения распределено в соответствии с содержательными линиями курсов, 

объединяющими связанные между собой вопросы. Это позволяет учителю, отвлекаясь от места 

конкретной темы в курсе, оценить ее значение по отношению к соответствующей содержательной 

линии, правильно определить и расставить акценты в обучении. Организовать итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по географии  

Пояснительная записка 

              Данная рабочая программа составлена на основании примерной программы для среднего 

(полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных 

документов География М., «Дрофа», 2004 г. Были использованы также авторские методические 

рекомендации к учебнику              В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география 

мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2004. (Допущены Министерством образования РФ в качестве 

методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации изучения 

предмета на базовом уровне). 

 

Цель  образовательной программы школы:  

подготовка выпускника с развитой системой социокультурных ценностей, со  сформированными 

компетентностями  и освоившего программы учебных дисциплин в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья на основе системно-

деятельностного подхода. 

 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

1. Обеспечить соответствия образования обучающихся требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2. Организовать педагогические условия для реализации индивидуальных особенностей 

обучающихся на основе индивидуальных образовательных программ. 

3. Внедрить разнообразные формы взаимодействия с обучающимися, обеспечивающие реализацию 

индивидуальных образовательных программ обучающихся. 

4. Реализовать систему внеурочной деятельности и обеспечить эффективное сочетание урочных и 

внеурочных форм организации образовательного процесса. 

5. Организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

6.Организовать  научно-практическую связь с учреждениями высшего образования. 

7.Создать условия для осознанного выбора профессии обучающимися, в сотрудничестве с 

предприятиями города.  

 

Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о 

социально-экономической составляющей географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

- 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, 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;  

- сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для 

целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях;  

развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

- формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать 

чувство патриотизма; 

- вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 



социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

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

отношения к окружающей среде. 

Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать кур сом географии для всех, вне 

зависимости от выбранного профиля обучения.   

Содержание курса «География мира» дает возможность подготовить учащихся к правильному 

восприятию окружающей действительности, к пониманию тех процессов,  которые происходят в 

мировой политике и экономике. Другими словами, предполагается формирование теоретических 

знаний, практических умений и навыков, необходимых каждому культурному человеку вне 

зависимости от области его дальнейших интересов и от его будущей работы. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии 

основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего (полного) 

общего образования. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с 

источниками географической информации.  Знания и практические умения, приобретенные 

учащимися при  изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности. 

 

Используемый УМК: 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., 

«Просвещение», 2010 г. 

Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных карт, М. 

2011. 

В.П.Максаковский  «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся 

образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2011. 

   На изучение курса отводится 34 часов, 1 час в неделю.  

Основные методы обучения: информационно-развивающий, репродуктивный, проблемно-

поисковый, исследовательский, творчески-репродуктивный 

Основные формы работы:    Основными формами организации учебных занятий в старшей 

школе при изучении географии на базовом уровне являются лекции, комбинированные уроки, 

практические занятия, тестирование, семинары, самостоятельная работа с разными источниками 

информации, выполнение заданий по плану, поисковая, исследовательская работа по картам, 

составление обобщающих таблиц, индивидуальная работа по заданиям. 

Используемые технологии: личностно-ориентированная, информационно-коммуникационная, 

технология объяснительно-иллюстративного обучения технология, развивающего обучения, 

технология развития критического мышления. 

Типы уроков: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок закрепления 

знаний, урок комплексного применения ЗУН учащихся, урок обобщения и систематизации знаний, 

урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и практические работы, 

диктанты, работы с контурными картами. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ МИРА  XI класс 

(34 часов) 

Раздел. Регионы и страны мира (30 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 



географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Практические работы- 9, нумерация работ начинается с 10-го класса. 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными условиями 

разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных 

регионов мира; определение их географической специфики. 

 

Раздел. Географические аспекты современных глобальных   проблем человечества (3 часа) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

.Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения 

его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

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

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения.  

 

Обобщение по курсу-1  

 

Тематический план  

 

Тема Количество часов 

 

1.Зарубежная Азия 

 

10 

2.Северная Америка 

 

6 

3.Латинская Америка 

 

 

6 

4.Африка 

 

5 

5.Австралия и Океания 

 

3 

6.Глобальные проблемы человечества 

 

3 

7.Итоговый по курсу 

 

1 

Итого 34 

 

Практические работы 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по химии  

Пояснительная записка 
Настоящая  программа  раскрывает  содержание  обучения  химии  учащихся  в  11 классе 

общеобразовательного учреждения. Она рассчитана на  35 ч. (1ч/нед.). 

Настоящая программа разработана на основе Примерных программ основного общего 

образования по химии (базовый уровень), соответствующих федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования (базовый уровень). Использована авторская 

программа среднего общего образования по химии для базового изучения химии в 11 классе Н.Н. 

Гара. по учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. 

 Естественно- научное образование – один из компонентов подготовки подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, социально-экономическим и 

технологическим компонентами образования оно обеспечивает всестороннее развитие личности 

ребенка за время его обучения и воспитания в школе. 

В системе естественно- научного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место  в  познании  законов  природы,  в  материальной  жизни  общества,  в  решении  глобальных 

проблем  человечества,  в формировании  научной  картины  мира,  а  также  в  воспитании 

экологической культуры людей.  

Химия  как  учебный  предмет  вносит  существенный  вклад  в  научное  миропонимание,  в 

воспитание  и  развитие  учащихся;  призвана  вооружить  учащихся  основами  химических  знаний, 

необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

химических знаний как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно 

сориентировать поведение учащихся в окружающей среде.  

 Химия – неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная психологическая 

подготовка, приводящая учащихся к осознанию важности изучения основного курса химии. 

 Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим 

языком, соблюдением техники безопасности при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами. 

 Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено:  

• на  освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,  химической 

символики;  

• на  овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  химический 

эксперимент,  производить  расчеты  на  основе  химических  формул  веществ  и  уравнений 

химических реакций;  

• на  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе 

проведения химического  эксперимента, самостоятельного приобретения  знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями;  

• на  воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных  компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;   

• на 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.  

Задачи изучения химии. 

 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, 

химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 

характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

лаборатории, в повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные 

эксперименты, соблюдая правили техники безопасности; грамотно применять химические 

знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 



 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения 

в быту и в процессе трудовой деятельности. 

Основные идеи. 

 Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие форм от 

сравнительно простых до более сложных, входящих в состав живых организмов. 

 Причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и применением 

веществ. 

 Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает возможность 

управлять химическими превращениями веществ. 

 Развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать решению 

проблем, стоящих перед человечеством. 

 

Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии. Главной 

идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, 

соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться усвоения учащимися основных 

понятий, но и обучить их на этом материале приемам умственной работы, что составляет 

важнейший компонент развивающего обучения. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной 

теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим научным 

основам химии. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические  теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

конструирование  веществ  с  заданными  свойствами,  исследование  закономерностей  

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, 

энергии.  

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных 

теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. 

Фактологическая  часть  программы  включает  сведения  о    органических веществах.  

Учебный  материал  отобран  таким  образом,  чтобы  можно  было  объяснить  на современном  и  

доступном  для  учащихся  уровне  теоретические  положения,  изучаемые  свойства веществ, 

химические процессы, протекающие в окружающем мире.   

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом строении 

веществ.  Указанные  теоретические  основы  курса  позволяют  учащимся  объяснять  свойства 

изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и материалы в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве.     

В  изучении  курса  значительная  роль  отводится  химическому  эксперименту:  проведению 

практических  и  лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  и  описанию  их  результатов; 

соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях.   

Программа предназначена для работы по  учебнику химии авторов  Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.ГФельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательной процессе в общеобразовательных учреждениях, а также методических пособий 

для учителя: 

1 Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений Г.Е 

Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М,; просвещение 2013г/ 

2.  Органическая химия: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений 

/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. -13-е изд. – М.: Просвещение 2013г/ 

3.Гара Н.Н. Химия: уроки в11 классе: пособие для учителя/ Н.Н.Гара. – 

М.:Просвещение,2008г./ 

4.Настольная книга учителя химии/ автор-составитель Н.Н.Гара, Р.Г.Иванова, А.А.Каверина. 

– М.: АСТ 2002 

Главная особенность учебников по химии – их традиционность и фундаментальность. Они 

обладают четко выраженной структурой, соответствующей программе по химии для 

общеобразовательных школ. 

Доступность – одна из основных особенностей учебников. Методология химии раскрывается 

путем ознакомления учащихся с историей развития химического знания. Нет никаких специальных 



методологических терминов и понятий, которые трудны для понимания учениками данного 

возраста. 

Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования по химии. 

Система знаний готовит учащихся к итоговой аттестации. Кроме того к традиционным 

вопросам и заданиям добавлены задания, соответствующие ЕГЭ, что дает гарантию качественной 

подготовки к аттестации, в том числе в форме Единого государственного экзамена. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые 

химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, значение ее для 

человечества. 

                   

Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения химии ученик должен   

знать/понимать:  

• химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы  химических  веществ  и 

уравнения химических реакций;  

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная  

масса,  молярный  объем,  химическая  реакция,  классификация  реакций,  электролит  и 

неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и 

восстановление;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

уметь:  

• называть химические элементы, соединения изученных классов;  

• объяснять  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического  элемента, номеров  

группы  и  периода,  к  которым  элемент  принадлежит  в  периодической  системе Д. И. 

Менделеева;  закономерности  изменения  свойств  элементов  в  пределах  малых  периодов  и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

• характеризовать  химические  элементы  (от  водорода  до  кальция)  на  основе  их положения в 

периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь  между  

составом,  строением  и  свойствами  веществ;  химические  свойства  основных  классов 

неорганических веществ;  

• определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу  

соединений,  типы  химических  реакций,  валентность  и  степень  окисления  элемента  в 

соединениях,  вид  химической  связи  в  соединениях,  возможность  протекания  реакций  ионного 

обмена;  

• составлять  формулы  неорганических  соединений  изученных  классов;  схемы  строения атомов  

первых  20 элементов  периодической  системы   Д. И.Менделеева;  уравнения  химических реакций;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

• распознавать  опытным  путем  кислород,  водород,  углекислый  газ,  аммиак;  растворы кислот и 

щелочей; хлорид-, сульфат- и карбонат-ионы;  

• вычислять  массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения;  массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и повседневной 

жизни с целью:  

          -  безопасного обращения с веществами и материалами;   

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на  организм человека;  

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

- приготовления растворов заданной концентрации.   

Данная программа реализована в учебниках: 

1. Фельдман Ф. Г., Рудзитис Г. Е. Химия: Неорганическая химия. Учебник для 11класса средней 

школы, Москва, Просвещение, 1994г.; 

2. Сатбалдина С. Т., Лидин Р. А.: Химия: Неорганическая химия. Учебник для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений, Москва, Просвещение, 2005г. 



Методические пособия для учителя: 

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень); 

2. Программы общеобразовательных учреждений (С. Т. Сатбалдина и др. 

3. Я.Л.Гольдфарб, Ю.В.Ходаков Сборник задач и упражнений по химии; 

4. И.Г.Хомченко Решение задач по химии 8-11 кл.; 

5. Оценка качества по химии. 2000 г. 

Дополнительная литература для учителя 

1. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для  8-11 

классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2004г. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2004г.; 

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение-МЕДИА, 2005г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по биологии 11 класс (базовый уровень). 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной  

программы школы.  

Учебный предмет биология включен в образовательную область Естествознание  

учебного плана школы  

Рабочая программа по биологии для 10 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным  

базисным учебным планом. 

Рабочая программа составлена на основе Программы по биологии авторов: Пасечник В.В., Пакулова 

В.М.,  

  Учебник: Беляев Д.К., «Общая биология».10-11класс,-М.: Дрофа, 2012. 

 2. Цель изучения учебного предмета. 

Цели: освоение знаний о биологических системах, об истории развития современных представлений 

о живой природе, о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, о методах научного познания.  

 Задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования: 

  - овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической  

деятельности людей, развитии современных технологий, проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений, находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

  - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  способностей в процессе 

изучения сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

гипотез в ходе работы с различными источниками информации; 

  - воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью, уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

  - использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

3. Структура учебного предмета. 



Эволюция. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. Механизм эволюционного 

процесса. Возникновение и развитие жизни на Земле. Происхождение человека. Основы экологии 

Экосистемы. Биосфера. Влияние деятельности человека на биосферу. 

4. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии,  

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные  

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное  

обучение, элементы технологии программируемого обучения.  

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Учащиеся должны знать: 

  - особенности жизни как формы существования материи; 

  - роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня 

организации; 

  - сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

  - основные теории биологии – клеточная, хромосомная, теория наследственности изменчивости, 

эволюционная, антропогенеза; 

  - соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

  - основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

      Должны уметь:  
 - пользоваться общебиологическими  закономерностями для объяснения с материалистических 

позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, 

животных, человека; 

  - давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

  - работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

  - решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; 

  - работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат, 

владеть языком предмета.  

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  

Количество часов в год -34, количество часов в неделю – 1. Контрольных работ- 2,  

лабораторных работ- 2.  

7. Формы контроля.  

Промежуточная аттестация согласно Положения «Формы, периодичность и  

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочим программам по истории 

на ступени среднего (полного) общего образования  (10-11 классы) 

 

Место предмета в учебном процессе 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя 

как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое 

значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного 

отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный 

материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием 

их коммуникативной культуры учащихся. 

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

на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 

образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне 

направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно 

рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса.   

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для X-XI классов: 

Классы Объем учебного 

времени 

(федеральный  

Разделы примерной программы 

 компонент) История России Всеобщая история 

X класс 68 ч История России  

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не 

менее  40ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 28 

ч 

XI класс 66 ч История России  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 28 ч 



менее 38 ч 

Реализация рабочей программы исторического образования базового уровня на ступени 

среднего (полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных 

связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 

обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими 

углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки зрения, важно 

использовать резерв свободного учебного времени, установленный примерной программой, для 

привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного 

профиля. Так, например, в рамках социально-экономического профиля в базовом курсе истории 

может быть акцентирована особая содержательная линия «История экономики», в рамках 

естественнонаучных профилей – особая содержательная линия «История науки и техники» и т.д. 

Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на 

базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. 

Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 

обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии 

умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности учащихся.  

Цели и задачи обучения 

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. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и 

навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 



(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают 

требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования 

как средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль в 

формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к 

явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 68 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 %) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

В соответствии с базисным учебным планом «История» входит в состав учебных предметов, 

обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

Согласно календарному учебному графику школы на 2013-2014 учебный год в 10 классах 

учебный план рассчитан на 34 учебные недели, следовательно, рабочая программа  рассчитана на 68 

часов в год (из расчёта 2 учебных часа в неделю), в 11 классах учебный план рассчитан на 33 

учебные недели, следовательно, рабочая программа  рассчитана на 66 часов в год (из расчёта 2 

учебных часа в неделю). С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

истории примерная программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для X-XI классов: 

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федер. 

компонент) 

Разделы примерной 

программы 

Всеобщая история 

Разделы примерной программы 

История России 

X 68 Всеобщая история (28 часов) История России (конецXIX-XX 

вв.) – 40 часов  

XI 66 Всеобщая история (28 часов) История России (XX-XXI вв.) – 

38 часов  

В первом полугодии изучается всеобщая история  – 28 часов; далее – история России – 40 (38) 

часов. Рабочая программа составлена с учетом данных особенностей преподавания курса истории. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися 

знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 

и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с 

учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического 

образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, 

но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих 

психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) общего образования и 

целям исторического образования на базовом уровне (в том числе: проводить поиск информации, 

анализировать, различать, устанавливать связи, участвовать в дискуссиях, формулировать 

собственную позицию и др.).  



В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и 

мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не 

подлежащие непосредственной проверке (в том числе: 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; осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России).  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик 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. 

 

История 10 класс (базовый уровень) 

Место предмета в учебном процессе 

Рабочая программа предполагает, что курс «История. Всеобщая история» и «История. 

История России» входит в предметную область «Общественные науки». Учебники Н.В. Загладин, 

Н.А. Симония «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX в.». 2010 г. и А.Н.Сахаров 

«История России. С древнейших времен до конца XVIIв.» и А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов «История 

России. XVIII – XIXвв.», 2010 содержат материал, необходимый для изучения предмета на базовом 

уровне в средней (полной) школе. Содержание курса соответствует традиционным принципам: 

научности, актуальности, наглядности, соблюдения преемственности в образовании, системности 

вопросов и заданий, их практической направленности; позволяет уделить необходимое внимание 

наиболее важным проблемам развития человеческого общества, особенностям развития отдельных 

регионов, проследить динамику исторического развития, его основные этапы; показать всю 

сложность и многомерность истории какой-либо страны, возможности ее альтернативного развития 



в переломные моменты их истории, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период.  

Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные линии. А. 

Историческое время.  

Б. Историческое пространство.  

В. Историческое движение.  

Г. Человек в истории.  

  Развивающий потенциал курса связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе - к развитию исторического мышления, 

формированию историко-политической и гуманитарной культур учащихся, развитию их 

способности, понимать историческую логику общественных процессов, специфику возникновения и 

отличительные черты различных социальных систем. Акцент делается на развитие навыков 

самостоятельной индивидуальной работы, раскрытие творческих возможностей - это прежде всего 

исследовательская и проектная деятельность. Предусмотрена так же коллективная деятельность на 

уроке – проведение дискуссий, где каждый учащийся может отстаивать свою точку зрения, 

обосновывать и аргументировать свое мнение, приводить примеры.  

При изучении курса «Всеобщая история» и «История России» в средней (полной) школе 

необходимо использовать межпредметные связи, что широко представлено в параграфах учебников 

и в поурочно-тематическом планировании курса. Прежде всего, следует опираться на знания 

учащихся по обществознанию и отечественной истории, а также по литературе, географии, 

искусству и т.д.  

Цели и задачи обучения 

Рабочая программа на базовом уровне приоритетным предполагает совершенствование 

общеисторической, историко-культурной подготовки старшеклассников, упрочение их гражданских 

убеждений. Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на решение 

следующих задач:  

 воспитание учащихся в духе патриотизма и любви к своему Отечеству как обществу и 

государству, обладающих неповторимой многонациональной историей и культурой;  

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

 развитие 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;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества;  

 формирование 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;  



 формирование умений, анализировать текст учебника, исторического источника,  

сопоставлять данные из разных источников (включая электронные ресурсы и Интернет), решать 

проблемные задания, использовать исторические термины и понятия, знание важнейших дат 

исторических событий для углубления, расширения и обобщения знаний, определять место и роль 

России в мире;  

 развитие способностей синхронизировать события мировой и российской истории, 

рассматривать историю как многофакторный процесс, уважать общечеловеческие ценности 

(достижения в науке, искусстве, литературе ит.д.);  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

1. Познавательные. 

умение самостоятельно и осознанно организовывать свою познавательную деятельность в 

соответствии с заданной целью; 

умение определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

умение определять причинно-следственные связи и использовать их для анализа; 

умение самостоятельно осуществлять отбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов; 

умение самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для решения 

творческих и поисковых задач; 

умение применять элементарные приёмы исследовательской деятельности; 

умение создавать собственные модели объектов, процессов и явлений, проекты как результат 

исследовательской деятельности, в т.ч. с использованием информационных технологий.  

2. Информационно-коммуникативные. 

поиск необходимой информации по заданной теме с использованием источников различного 

типа; 

извлечение необходимой информации из источников, определение первостепенной 

информации; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую, адекватную познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

умение развёрнуто обосновывать и аргументировать суждения; 

умение свободной работы с текстом разных стилей, владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста; 

использование информационных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

владение основными видами публичных выступлений. 

3. Рефлексивные. 

понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

объективное оценивание своих учебных достижений, динамики развития своих личностных 

качеств; 

владение навыками коллективной деятельности в части организации и участия в ней; 

оценивание и коррекция собственного поведения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  70 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» в 10 классах 

на базовом уровне из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов на два года, в 10 классе – 70 часов. 

 Согласно календарному учебному графику школы на 2014-2015 учебный год в 10 классе 

(базовый уровень) учебный план рассчитан на 34 учебные недели, следовательно, рабочая 

программа  рассчитана на 68 часа в год (из расчёта 2 учебных часа в неделю). С учетом социальной 

значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа устанавливает 

следующую систему распределения учебного материала и учебного времени для X классов: 



Классы Объем 

учебного 

времени 

(федер. 

компонент) 

Разделы примерной 

программы 

Всеобщая история 

Разделы примерной программы 

История России 

X 68 Всеобщая история (28 часов) История России (XX-XXI вв.) – 

40 часов  

В первом полугодии изучается всеобщая история  – 28 часов; далее – история России – 40 

часов. Рабочая программа составлена с учетом данных особенностей преподавания курса истории. 

Учебно-методический комплекс 

Программа Учебник Методические 

пособия для учителя 

Пособия для 

учащихся 

Федеральный 

компонент 

Государственного 

стандарта общего 

образования, 

Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования на 

базовом уровне по 

истории 

Н.В. Загладин, С.И. 

Козленко, Х.Т. 

Загладина История. 

История России и 

мира. Программа 

курса и 

тематическое 

планирование. – М.: 

«Русское слово», 

2012 

 

 

Сахаров А.Н. 

История России с 

древнейших времен 

до конца XVIвека. 

Ч.1:Учебник для 10 

класса 

общеобразова-

тельных 

учреждений. – М. 

«ТИД «Русское 

слово – РС», 2010г. 

Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. 

История России 

XVII-XIXвека. 

Ч.2:Учебник для 10 

класса общеобразо-

вательных 

учреждений. – М. 

«ТИД «Русское 

слово – РС», 2010г. 

Загладин Н.В. 

Всемирная история. 

История России и 

мира с древнейших 

времен до конца 

XIXвека: Учебник 

для 10 класса. - М. 

«ТИД «Русское 

слово – РС», 2010г. 

Поурочное 

планирование. Н.В. 

Загладин, С.И. 

Козленко, С.Т. 

Минаков, Ю.А. 

Петров. История 

Отечества. России с 

древнейших времен 

до конца XVIвека. 

Ччю1,2: Москва. 

«Русское слово. 

2010г. 

 Данилов А.А. 

«История России в 

таблицах. 20 век. 9- 

11 классы». 

Справочное пособие. 

Москва. «Русское 

слово. 2009г. 

 А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, Т.И. 

Тюляева 

«Контрольные и 

проверочные работы 

по истории 20 века.  

9-11кл. 

Москва. «Русское 

слово. 2009г. 

Школьный 

справочник по 

истории России.  

Диски (DVD): 

«Современная 

Россия», «История 

России». 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать, понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность истории; 

периодизацию  отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, её 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 приобретённые 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 и исторически возникшими формами 

социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

История 11 класс (Базовый уровень) 

Место предмета в учебном процессе 

Развитие исторической культуры, воспитание цивилизованного толерантного гражданина  – 

одно из самых надёжных и действенных  средств - приведения жизни в порядок, создания хотя бы 

минимальных условий для духовного и физического выживания (а может быть и 

совершенствования) современной молодежи. Курс История интегрирует - социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, культурные, социально-психологические знания 

в целостную, педагогически обоснованную систему.  

Курс История является обязательным учебным предметом на базовом уровне, в соответствии с 

обязательным минимумом разработана рабочая программа по истории России как самостоятельный 

предмет. Согласно учебному плану школы для среднего (полного) общего образования, 

составленному на основе базисного, изучение предмета История рассчитано на два года обучения –  

10-11 класс, 68 часов в 10 классе и 66 часов в 11 классе учебного времени. Программа История  в 11 

классе – предусматривает на изучение блока история России -38 часа учебного времени, на изучение 

блока всеобщей истории отводится 28 часов. 

Цели и задачи обучения 

1. Освоение систематизированных, целостных знаний об истории человечества, о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе; формирование исторического мышления; 

2. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся, уважения к историческому и культурному наследию народов России, к 

исторической личности, правам человека; 

3. Развитие способности  понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к историческим процессам, 

явлениям, фактам; 

4. Помочь социализации учащихся, формированию у них ключевых социальных, политических, 

коммуникативных компетенций. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и 

навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 



таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают 

требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования 

как средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль в 

формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к 

явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов на два года. 

 Согласно календарному учебному графику школы на 2014-2015 учебный год в 11 классе 

(базовый уровень) учебный план рассчитан на 33 учебные недели, следовательно, рабочая 

программа  рассчитана на 66 часа в год (из расчёта 2 учебных часа в неделю). С учетом социальной 

значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа устанавливает 

следующую систему распределения учебного материала и учебного времени для XI класса: 

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федер. 

компонент) 

Разделы примерной 

программы 

Всеобщая история 

Разделы примерной программы 

История России 

XI 66 Всеобщая история (28 часов) История России (XX-XXI вв.) – 

38 часов  

В первом полугодии изучается всеобщая история  – 28 часов; далее – история России – 38 

часов. Рабочая программа составлена с учетом данных особенностей преподавания курса истории. 

Учебно-методический комплекс 

Программа Учебник Методические 

пособия для учителя 

Пособия для 

учащихся 

Федеральный 

компонент 

Государственного 

стандарта общего 

образования, 

Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования на 

базовом уровне по 

истории 

Н.В. Загладин, С.И. 

Козленко, Х.Т. 

Загладина История. 

История России и 

«Всемирная история 

20 век». Автор Н.В. 

Загладин. Москва. 

«Русское слово». 

2011г. 

 

«История Отечества 

20 – начало 21 века» 

Авторы:  

Н.В. Загладин,  

С.И. Козленко,  

С.Т. Минаков,  

Ю.А. Петров. 

Москва. «Русское 

слово» 2012г. 

Поурочное 

планирование. Н.В. 

Загладин, С.И. 

Козленко, С.Т. 

Минаков, Ю.А. 

Петров. История 

Отечества. 20 – 

начало 21 века: 

Москва. «Русское 

слово. 2010г. 

 

 Данилов А.А. 

«История России в 

таблицах. 20 век. 9- 

11 классы». 

Школьный 

справочник по 

истории России.  

Диски (DVD): 

«Современная 

Россия», «История 

России». 



мира. Программа 

курса и 

тематическое 

планирование. – М.: 

«Русское слово», 

2012 

 

 

Справочное пособие. 

Москва. «Русское 

слово. 2009г. 

 

 А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, Т.И. 

Тюляева 

«Контрольные и 

проверочные работы 

по истории 20 века.  

9-11кл. 

Москва. «Русское 

слово. 2009г. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории России ученик должен 

Знать/понимать 

1. Даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и 

процессов в мировой истории; 

2. Место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий; 

3. Основные понятия курса;  

4. Современные версии и трактовки важнейших проблем истории; 

5. Историческую обусловленность современных общественных процессов; 

6. Особенности исторического пути разных цивилизаций, их роль в мировом сообществе; 

7. Особенности формационного, цивилизационного исторического анализа, теории модернизации.  

Уметь: 

8. Составлять хронологические и синхронистические таблицы, конспект, реферат, рецензию; 

9. Характеризовать периоды в развитии исторических процессов, масштабных событий; 

10. Читать историческую карту с основой на легенду, использовать данные исторической карты 

для характеристики развития России в отдельные периоды истории; 

11. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких исторических источниках, 

высказывать суждение о назначении, ценности источника 

12. Характеризовать позиции историка, потомка, современника по разным проблемам 

исторического развития; 

13. Рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участников; 

14. Составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности; 

15. Соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; 

16. Показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

17. Называть характерные черты событий и явлений; 

18. Классифицировать исторические события и явления по разным основаниям; 

19. Сравнивать исторические события и явления, раскрывать, чем объясняются различия; 

20. Объяснять в чем состояли мотивы и результаты  деятельности отдельных людей в истории; 

21. Высказывать обоснованное суждение об историческом событии, процессе, личности; 

22. Определять собственную позицию по отношению к явлениям общественной жизни. 

23. Осуществлять учебные исследования и проекты по различным темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ  

10 - 11 класс 

Базовый уровень  
Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» ориентирована на примерную 

программу, составленную на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 09.03.04. 

№ 1312. 

Для достижения прочных навыков работы на компьютере учащиеся согласно календарно-

тематического планирования выполняют практические работы с использованием компьютера 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, а также практикума – 

интегрированных практических работ (проектов), ориентированных на получение целостного 

содержательного результата. При выполнении работ практикума предполагается использование 

материала и заданий из других предметных областей. Объемные практические работы рассчитаны на 

несколько учебных часов. Практические работы включают подготовительный этап, не требующий 

использования средств информационных и коммуникационных технологий, а также  включаются  в 

домашнюю работу и проектную деятельность. 

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.  

Общее количество часов курса – 68, 1 час в неделю в 10 и 11 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 

для 10-11 классов 
  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом 

уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы 

технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 

Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», «Технологии 

проектирования и создания материальных объектов и услуг», «Профессиональное самоопределение 

и карьера», «Проектная деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по технологии 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

·        культура и эстетика труда; 

·        получение, обработка, хранение и использование информации; 

·        основы черчения, графики, дизайна; 

·        творческая, проектная деятельность; 

·        знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

·        влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

·        перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения 

в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ  

 

Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

составлена на основе федерального компанента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности, утверждённого приказом МОиН РФ от 05.03.2004 № 1089, 

Примерных программ основного общего образования по ОБЖ, рекомендованной письмом 

Департамента гос. политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. №03-1263,  а также 

на основе положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537) и Концепции Федеральной подготовки граждан 

российской Федерации  к военной службе на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ 

от 3 февраля 2009 г. № 134-Р), авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

10-11 классов под редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, Просвещение, 2012 г. 

 В курсе ОБЖ для X—XI классов завершается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера.  В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», 

письмом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

14.07.98 г. № 1133/14-12,  приказа Министра Обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

№ 96 /134  от «  24  » февраля 2010 г.  в программу курса ОБЖ для обучающихся X—XI классов 

введен раздел «Основы военной службы». 

 Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами: 

в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

  Обучение граждан женского пола начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы осуществляется в добровольном порядке. С ними в это время в обязательном 

порядке проводятся занятия по углубленному изучению основ медицинских знаний. 

Рабочая программа содержит: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

3. Описание места предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане. 

4. Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

5. Тематическое планирование с распределением учебной нагрузки по предмету. 

6. Тематическое планирование учебных сборов. 

7. Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах: 

1. Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы 

здорового образа жизни для повышение защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их 

возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности противостоять 

террористической и экстремистской идеологии и практике. 

3. Совершенствования военно-патриотического воспитания и повышения мотивации к военной 

службе в современных условиях, получение начальных знаний в области обороны и обучение 

по основам военной службы и по военно-учетным специальностям в объеме, необходимом для 

военной службы. 

4. Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в различных природных условиях. 

5. Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 

местности. 

7. Анализирование основных направлений организации защиты населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций. 



8. Обоснование  основного предназначения Единой государственной системы предупреждения  и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

9. Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как к 

факторам, оказывающим пагубное влияние на здоровье. 

10. Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья 

личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

 

Общая характеристика  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе (10-11 классы) 

реализует комплексный подход к формированию у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности и подготовке их к военной службе при модульной структуре 

содержания предмета.  

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую  в себя такой объем учебного материала, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания образования включает в себя  три учебных модуля и семь разделов. 

Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 Модуль-3 

Основы безопасности личности, 

общества и государства.  

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни.  

Обеспечение военной 

безопасности государства.  

Разделы 

1 Основы комплексной 

безопасности 

4 Основы здорового образа 

жизни 

6 Основы обороны государства 

2 Защита населения РФ от ЧС 

природного и техногенного 

характера 

5 Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

7 Основы военной службы 

( в т.ч. учебные сборы) 

3 Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

РФ 

    

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1  «Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в РФ». Основу содержания данного раздела составляет характеристика 

терроризма и экстремизма, формирование у учащихся антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, навыков безопасного поведения при угрозе террористического 

акта. Изучение раздела 3 модуля 1 предусмотрено в 10 и 11 классах. 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

 Последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 Сформировать представление об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, о причинах их возникновения и возможных 

последствиях. 

 Уяснить основные положения законодательства Российской Федерации в области 

безопасности. 

 Сформировать морально-психологические и физические качества  и мотивации для 

успешного прохождения военной службы в современных условиях. 

 Более подробно ознакомиться с организационными основами системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

 Повысить эффективность процесса формирования у учащихся  современного уровня 

культуры безопасности и готовности к военной службе с учетом их возрастных 

особенностей и уровня подготовки по другим предметам, а также с учетом особенностей 

обстановки в регионе в области безопасности. 

 Эффективнее использовать межпредметные связи, что способствует формированию у 

учащихся целостной картины окружающего мира. 



 Обеспечить непрерывность образования  и более тесную преемственность процессов 

обучения  и формирования современного уровня культуры безопасности у учащихся на 

третьей ступени образования. 

 Более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ, 

осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам. 

 Более эффективно организовывать систему повышения квалификации  и профессиональную 

подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане. 

 Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 и 11 классах в программе предусмотрено 104 часов на 2 года обучения (2 

часа в неделю в 10 классе (включая сборы – 35 ч.) и 1 час в неделю в 11 классе). Этот объем для 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определен на базовом уровне 

(разделы 1-6 программы). Кроме того, после окончания занятий в 10 классе предусмотрено 

проведение  с учащимися (гражданами мужского пола), не имеющими противопоказаний по 

состоянию здоровья, учебных сборов в течение 5 дней (35 часов). (Изучается раздел 7 «Основы 

военной службы»). 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. 

Способы подготовки человека к автономному существованию. Здоровый образ жизни как основа 

личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 

Факторы, разрушающие здоровье.  

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. . Беременность и гигиена. Беременность и 

гигиена беременности. Уход за младенцем. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых у 

воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с 

электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной 

сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического развития  государства, 

обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, вооруженный 

конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел  2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её структура  и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 



Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации. 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О 

противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», положения 

Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых определены 

нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной террористической деятельности 

за пределами страны.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического 

поведения и антиртеррористического поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской 

Федерации  об ответственности за участие в террористической деятельности. Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной 

ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и 

взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной службе и 

трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 

поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие 

успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные  составляющие 

здорового образа жизни.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, связанное с 

зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия  и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

Нравственность и здоровье. 



Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни человека. 

Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для создания 

прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие 

заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность  

оказания первой при ранениях. Понятия об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки  артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута.  

Способы  иммобилизации и переноски пострадавшего.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения от 

современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная  защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств 

индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение и 

задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности 

учащихся.  

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания Вооруженных Сил России.  

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Военно-воздушных сил. 



Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение, вооружение и 

военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм  и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Основные задачи современных Вооруженных Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Символы воинской части. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на предназначение 

воинской части и её принадлежность. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обязательная подготовка к военной 

службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, 

призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при увольнении с 

военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к 

военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным 

воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и порядок 

осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. 

Основное предназначение освидетельствования  и порядок его проведения.  

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к воинской службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в зависимости от 

возраста граждан. 

 

Программа для проведения учебных сборов (10 класс). 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35учебных часов). 

В ходе сборов изучаются: 

 Размещение и быт военнослужащих; 

 Организация караульной и внутренней службы; 

 Элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской  подготовки; 

 Вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 

В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно – профессиональной 

ориентации. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется 

начальником штаба учебных сборов в соответствии с положениями «Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 



общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»  № 96 /134 от  24 февраля 2010 г. 

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке учебных 

сборов (приложение № 9 к Инструкции). Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных 

учреждениях, заносится в классный журнал с пометкой  «Учебные сборы», которая учитывается при 

выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в образовательном учреждении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по МХК  

 

  Настоящая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования (Приказ МОиН РФ №1089 от 05.03.2004), в 

соответствии с Примерными программами для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень),  а также – с использованием авторской программы Л.Г. Емохоновой «Мировая 

художественная культура», 10-11 класс. // Программы общеобразовательных учреждений. М.: 

«Просвещение», 2008.  

УЧЕБНИК АВТОРА ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ВХОДИТ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНИКОВ  И РАЗРЕШЁН К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ: ЕМОХОНОВА Л.Г. МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА: УЧЕБНИК 

ДЛЯ 10 КЛАССА. МОСКВА, АКАДЕМИЯ, 2009. ОБЪЁМ ПРОГРАММЫ – 34 ЧАСА (1 ЧАС В 

НЕДЕЛЮ). 

Программа составлена с учетом принципа преемственн о с т и  между основной и полной 

средней школой -  и максимально приближена к потребностям выпускника, связана с 

формированием его общей культуры и задачами социализации личности. 

Основное предназначение курса:  

1) систематизация знаний о культуре и искусстве, полученных на предыдущих ступенях 

обучения; 

2) развитие целостного представления о мировом искусстве и логике его развития в 

исторической перспективе. 

Специфика курса: в данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический, что 

способствует формированию умения  учащихся связывать ряд проблем и явлений искусства с 

конкретным историко-культурным контекстом, синтезировать знания, полученные  в разнообразных 

дисциплинах гуманитарного цикла. Развитие данных умений создаёт благоприятные условия для 

реализации межпредметных связей с другими школьными дисциплинами. 

В процессе изучения данного курса в старших классах совершенствуются и развиваются 

основные общеучебные умения: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры искусства; 

- осуществлять поиск нужной информации в источниках различного типа; 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ. 

Особенности данной программы:  

1) территориальный принцип при распределении материала, что позволяет представить 

присущую каждому народу систему ценностей; 

2) логика исторического линейного развития (от первобытного мира до культуры XX века) дает 

основу для сравнительного анализа различных культур.  



Основная цель программы - формирование представлений о художественной культуре, 

воспитание художественно-эстетического вкуса, освоение знаний о стилях и направлениях в 

мировой художественной культуре. 

Основные задачи программы:  

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические 

эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-

творцов; 

- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической 

цивилизации; 

- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях 

мирового искусства; 

- воспитание художественного вкуса; 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения данного курса ученик должен: 

 

знать /понимать: 

-    основные виды и жанры искусства; 

-    изученные направления и стили; 

-    шедевры мировой художественной культуры; 

-   особенности языка различных видов искусства;  

уметь: 

-   узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением; 

-   устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

-   пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

-   выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-   выбора путей своего культурного развития; 

-   организации личного и коллективного досуга; 

-   выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

-   самостоятельного художественного творчества. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии 

 

   Рабочая  программа по геометрии для средней (полной) общеобразовательной школы составлена 

на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике,  «Обязательного минимума содержания основного  общего 

 образования по  математике»,  программы министерства образования РФ по геометрии: авторы 

Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. (Составитель сборника программ: Т. А 

.Бурмистрова. «Просвещение», 2008 г.) и в соответствии с  учебником «Геометрия, 10-11», авторы Л. 

С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., - М.: Просвещение, 2010  

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение геометрии в 10 и 11 классах отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю.  

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по алгебре и началам анализа в 11 классе 

 

      Составлена на основании учебника «Алгебра и начала анализа» 10-11 класс под редакцией  

Мордковича А.Г.. 

   Рабочие программы составлены на основе следующих документов: 

1. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.  

Сборник «Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 класс». / 

Сост. Г.Н.Кузнецова, Н.Г.Миндюк. − 3-е изд., стереотип. − М.Дрофа, 2002; 4-е изд. − 2004г. 

2. Стандарт основного общего образования по математике. 

    Программа рассчитана на 3 недельных часа в11 классе, по 102 часа-годовых.  

 

Цели изучения алгебры и начал анализа в 11 классе: 

1. Систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта средствами 

алгебры и математического анализа. 

2. Раскрытие политехнического и прикладного значения общих  методов математики, связанных с 

исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии, физики. 

3. Систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, 

полученных в курсе алгебры. 

4. Изучение тригонометрических, показательных, логарифмических функций и их свойств, 

тождественные преобразования выражений, содержащих эти функции и их применение к решению 

уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств, решения задач с использованием понятий 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи. 

В результате изучения алгебры и начал анализа учащиеся должны знать и уметь: 

11 класс 

- производить действия над степенями и корнями n-ой степени, преобразовывать выражения, 

содержащие радикалы, строить графики степенных функций. 

- решать логарифмические, показательные уравнения, неравенства и их системы, применяя свойства 

показательных и логарифмических функций. 

- исследовать и строить графики показательных и логарифмических функций. 

- решать задачи на вычисление площадей, используя понятие определенного интеграла. 

Литература: 

 

1. А.Г.Мордкович. Алгебра 10-11.ч.1. Учебник. Изд. «Мнемозина». 2010 г. 

2. А.Г.Мордкович. Алгебра 10-11.ч.2. Задачник. Изд. «Мнемозина». 2010 г. 

3. Рурукин А.Н. Поурочные разработки по алгебре 10-11 кл. 

4. Дудницын Ю.П. Алгебра 10-11кл. Контр. работы.  Изд. «Мнемозина». 

5. А.Г.Мордкович,  Е.Е.Тульчинская. Алгебра 10-11 кл.  Тесты. 

    Изд. «Мнемозина». 

6. Л.Л.Александрова. Алгебра 10-11кл. Контр.работы. под ред. А.Г.Мордковича. Изд. «Мнемозина». 

2008 г. 

 

 


