
Аннотации к рабочим программам по предметам - 11 класс 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку предназначена для учащихся 11 

класса (базовый и углублённый уровни) и составлена в соответствии с 

Федеральным государственным  образовательным стандартом основного 

общего образования1, на основе рабочей программы к предметной линии 

учебников И.В.Гусаровой Русский язык 10-11 класс: базовый и углублённый 

уровень/ авт. Л.В.Бугрова.- М.: Вентана-Граф, 2017, в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «СОШ 

№114».  

Программа позволяет учителю спланировать работу в классах с разным 

уровнем подготовки. 

Курс «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на достижение 

следующих целей: 

—формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, 

его нравственной, культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, 

овладевать культурой межнационального общения; 

—осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, 

приобщения к культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность 

слова, развивать эстетический вкус, умение проникать в смысловое поле слова 

и текста в целом, совершенствовать на этой основе искусство понимания 

текста; 

—развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

совершенствовать информационные умения и навыки; 

—развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов 

и жанров, с учётом речевой ситуации;  

—овладевать опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях, ситуациях межкультурного общения; коммуникативно 

целесообразно использовать язык в разных сферах и средах общения, 

развивать способность к речевому взаимодействию и социальной адаптации, 

навыки самоорганизации и саморазвития; 

—углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о норме, её функциях, функционально-стилистической системе 

русского языка, оценивать явления и факты речевой культуры с точки зрения 

норм литературного языка, формировать функциональную грамотность как 

основу взаимодействия в социуме; 

—воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою речевую 

культуру, обогащать свой язык.  

                                                           
1Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577). 



Курс «Русский язык» на углублённом уровне дополнен следующими 

целевыми установками: 
—углубить знания о лингвистике как науке, о русском языке как объекте 

научного исследования, анализировать языковые явления и факты с учётом их 

различных интерпретаций, в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; 

—проводить комплексный лингвистический анализ языковых средств текста 

в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью, 

стилистический анализ текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка, редактировать тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

—оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения, разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения, анализировать коммуникативные качества и 

эффективность речи, понимать причины коммуникативных неудач, 

предупреждать и преодолевать их, осуществлять речевой самоконтроль, 

самооценку и самокоррекцию, совершенствовать собственные 

коммуникативные способности.  

Обозначенные целевые установки создают условия для формирования 

языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью языка. 

Общая характеристика учебного предмета 

В настоящее время изучение русского языка рассматривается в предметной 

области «Русский язык и литература» как важнейшая составляющая часть 

единой образовательной области «Филология», что предполагает 

осуществление органичной связи языка и литературы. Постижение глубины 

русской литературы — важнейшей части русской культуры — невозможно без 

обращения к истокам слова. Именно на уроках русского языка закладывается 

понимание живой сущности слова, его животворящих истоков, что делает 

органичной связь между словом в языке и словом в литературе. В едином 

пространстве культуры, прежде всего словесной, русский язык в лучших своих 

литературных образцах — 

значимых текстах культуры — раскрывает величие этического и 

эстетического идеала, приобщая новые поколения к достижениям в области 

человеческого духа. Язык, осуществляя преемственную связь между 

поколениями, является индикатором внутренней культуры каждого человека, 

раздвигает горизонты внутреннего мира, способствует развитию 

интеллектуальных и духовно-нравственных основ личности. Язык служит 

средством познания и самопознания. Существуя в пространстве культуры, 

человек создаёт текст, в котором выражает себя, своё мироощущение, 

миропонимание, реализует социальные потребности. Способность выразить 

себя в языке, создать текст в соответствии с выбранной 

речевой стратегией создаёт предпосылки успешной социализации, 

профессиональной компетентности, личностного становления.  



В системе школьного образования русский язык имеет метапредметную 

функцию, являясь средством и способом обучения. Умение пользоваться 

языком, создавать текст в соответствии с речевой задачей — разный по цели, 

назначению, жанру — основа школьного курса русского языка. На уроках 

русского языка формируются навыки понимания текста, его информационной 

переработки, создания вторичных и оригинальных текстов, развиваются 

коммуникативные умения, совершенствуется речевая культура школьника, 

создаются предпосылки личностного развития, внутреннего роста ученика.  

Важнейшая цель изучения предметной области «Русский язык и 

литература» на завершающем этапе школьного обучения заключается в том, 

чтобы развивать умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений в устной и 

письменной форме, культуру читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, читательскую самостоятельность. Русский язык и 

литература ориентированы на разные аспекты работы с текстом: 

языковой/речевой и эстетический, по-разному формируют информационную 

компетентность; объединяет их фокусировка на текстовой деятельности, 

связанной с развитием способностей и умений самостоятельно создавать 

тексты различной природы. Этим объясняются общие подходы в 

формировании результатов предметной области: результаты определяются 

через деятельность, связанную с работой с текстом.  

Подобный подход к изучению родного языка, в центре внимания 

которого в той или иной форме находится анализ текста, позволяет 

комплексно решать задачи формирования общекультурных и предметных 

компетенций, достичь личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования средствами изучаемого предмета.  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ  СОШ №114 на изучение предмета 

отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Литература 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с 

Федеральным государственным   образовательным стандартом среднего 

общего образования2,  на основе Программы курса «Литература». 10–11 

классы. Базовый уровень / авт.-сост. С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. — М.:ООО 

«Русское слово» — учебник», 2018 — 48 с. — (ФГОС. Инновационная школа) 

в соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса 

МБОУ «СОШ №114».  

Общая характеристика учебного предмета   
Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский 

язык и литература». 

Современное школьное литературное образование выполняет 

важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, 

являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. 

Золотой фонд русской классики, а также шедевры мировой литературы и по 

сей день остаются животворным источником познания мира и человека, 

своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное 

«самостоянье» личности. 

Сохраняя преемственность по отношению к курсу литературы основной 

школы (учебники Г. С. Меркина для 5–8 классов, учебник С. А. Зинина, В. И. 

Сахарова, В. А. Чалмаева для 9 класса), курс литературы в старшей школе 

ориентирован прежде всего на создание у школьников целостного 

представления об историко-литературном процессе через хронологически 

выстроенное изучение вершинных творений русской классической 

литературы XIX–XX веков. 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения 

материала курс построен на историко-литературной основе, а выбор 

писательских имён и произведений обусловлен их значимостью для 

отечественной и мировой культуры, высоким духовно-нравственным 

потенциалом и эстетическим совершенством. 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями 

изучения предмета «Литература» являются: 

▪ достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

                                                           
2Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577). 



навыках анализа и интерпретации литературных текстов; 

▪ воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; 

▪ формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

▪ развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

▪ культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; 

▪ образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

▪ освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

▪ формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

▪ совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

▪ поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

▪ завершение формирования соответствующего возрастному и 

образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих 

задач: 

▪ овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

▪ овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

▪ формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

▪ формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 



▪ овладение умением определять стратегию своего чтения; овладение умением 

делать читательский выбор; 

▪ формирование умения использовать в читательской, учебной 

и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в 

том числе цифровых, виртуальных; 

▪ овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве 

и 

др.). 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ  СОШ №114 на изучение предмета 

отводится 3 часа  в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родной язык (русский) 

 Программа по учебному предмету «родной язык» (русский) составлена в 

соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом 

среднего общего образования, в соответствии с Положением о рабочей 

программе учебного предмета, курса МБОУ «СОШ №114». 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

учащихся 11 класса, осуществляющих наряду с обязательным курсом русского 

языка изучение русского языка как родного языка. Содержание программы 

ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 



грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Общая характеристика учебного предмета « родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

Межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому 

опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, 

успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других 

людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей.  

Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 



навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное 

время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться 

как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании учебного предмета «родной язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, 

в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами учебного предмета «Русский родной язык» 

являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 

связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» направлено на 

формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации.  

Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не 

только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 



Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский родной язык» изучается на уровне среднего 

общего образования в 11классах.  Согласно учебному плану МБОУ  СОШ 

№114 на изучение предмета «родной язык» в 11 классе отводится 1 час в 

неделю, итого 34 часа за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Английский язык 

 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего 

общего образования разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку является ориентиром для составления 

рабочих программ по предмету: даёт представление о целях образования, 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования, путях формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности у обучающихся на базовом уровне средствами учебного 

предмета «Иностранный (английский) язык», определяет инвариантную 

(обязательную) часть содержания учебного курса по английскому языку как 

учебному предмету, за пределами которой остаётся возможность выбора 

вариативной составляющей содержания образования в плане порядка 

изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и его детализации.  

Программа по английскому языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, предусматривает 

примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов 

курса, учитывает особенности изучения английского языка, исходя из его 

лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка 

обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка с 

содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также 

с учётом возрастных особенностей обучающихся. Содержание программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования имеет 

особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, 

обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы 

среднего общего образования, а также возрастными психологическими 

особенностями обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в 

программе по английскому языку с учётом особенностей преподавания 

английского языка на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

на основе отечественных методических традиций построения школьного 

курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями 

развития общего образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит 

важное место в системе среднего общего образования и воспитания 

современного обучающегося в условиях поликультурного и многоязычного 

мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как 



инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые 

обучающимися при изучении иностранного языка, находят применение в 

образовательном процессе при изучении других предметных областей, 

становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. 

Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, 

так и личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с 

усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных 

людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, 

овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком как 

доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, 

одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной 

профессиональной деятельности выпускника общеобразовательной 

организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, 

расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности 

менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к 

консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с 

целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом 

уровнях и соответственно воплощается в личностных, метапредметных и 

предметных результатах. Иностранный язык признается как ценный ресурс 

личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в 

профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях; одно из средств воспитания качеств 

гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый 

уровень владения английским языком) на уровне среднего общего 



образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях общего 

образования, в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения, освоение 

знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения 

мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на 

уровне среднего общего образования, формирование умения представлять 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств английского языка при получении и 

передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе 

овладения иностранным языком формируются ключевые универсальные 

учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного 

образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для 

данного уровня общего образования при использовании новых 

педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной 

среды. 



 «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого 

происходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, что у 

образовательной организации имеется достаточная кадровая, техническая и 

материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных 

результатов, заявленных в ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 

классе – 102 часа (3 часа в неделю). 



История 

 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

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

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная 

организация вправе использовать материалы всероссийского 

просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 

сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 

военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям 

современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории 

XX – начала XXI в.; 



воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – 

будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной 

информации, развитие учебно-проектной деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 

позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–

11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 



Обществознание 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего 

образования (базовый уровень) составлена на основе положений и требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом федеральной 

рабочей программы воспитания. Рабочая программа по обществознанию на 

уровне среднего общего образования реализует принцип преемственности 

примерных рабочих образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в 

выполнении системой образования функции интеграции молодежи в 

современное общество и обеспечивает условия для формирования российской 

гражданской идентичности, традиционных ценностей многонационального 

российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 

взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за 

достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам 

человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-

нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, 

политической культуры, мотивации к предстоящему 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 

 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; 



 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование 

целостной картины общества, адекватной современному уровню 

научных знаний и позволяющей реализовать требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательной программы, представленным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования; 

 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных 

источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного 

решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в 

проектной деятельности; 

 совершенствование опыта обучающихся в применении полученных 

знаний (включая знание социальных норм) и умений в различных 

областях общественной жизни: в гражданской и общественной 

деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой 

сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных 

фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования 

учебный предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты 

социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные 

отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как 

члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности 

современного российского общества в единстве социальных сфер и 

институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные 

аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а 

также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 

государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется 

в соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику 

учебного предмета на уровне среднего общего образования: 

 определение учебного содержания научной и практической 

значимостью включаемых в него положений и педагогическими 



целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей 

учащихся старшего подросткового возраста; 

 представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни 

общества, типичных видов человеческой деятельности в 

информационном обществе, условий экономического развития на 

современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения 

актуальных социальных проблем; 

 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых 

деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования 

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

компетентностей, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности и при выборе профессии; 

 включение в содержание предмета полноценного материала о 

современном российском обществе, об основах конституционного 

строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, 

тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии 

вызовам глобализации; 

 расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, 

мотивирующей креативное мышление и участие в социальных 

практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом 

уровне среднего общего образования от содержания предшествующего уровня 

заключается в: 

 изучении нового теоретического содержания; 

 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов 

в более сложных и разнообразных связях и отношениях; 

 освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с 

выбором профессии; 

 расширении и совершенствовании познавательных, 

исследовательских, проектных умений, которые осваивают 

обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на 

базовом уровне изучается в 10 и 11 классах. Общее количество учебного 

времени на два года обучения составляет 136 часов (68 часов в год). Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. 



География 

 

Рабочая программа по географии среднего общего образования на 

базовом уровне составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе 

воспитания.  

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне 

отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ и составлена с учётом Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде 

учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География – это один из немногих учебных предметов, способных 

успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в области 

естественных и общественных наук.  

В основу содержания учебного предмета положено изучение единого и 

одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, 

фокусирования на формировании у обучающихся целостного представления о 

роли России в современном мире. Факторами, определяющими 

содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практико-ориентированность, экологизация и гуманизация географии, что 

позволило более чётко представить географические реалии происходящих в 

современном мире геополитических, межнациональных и 

межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 

геоэкологических событий и процессов. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены 

на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими 

народами, уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных 

ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами 

современности, c ролью России как составной части мирового сообщества; 



2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и 

локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам 

взаимодействия человека и общества; 

3) формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира, завершение формирования основ географической 

культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения 

комплексом географических знаний и умений, направленных на 

использование их в реальной действительности; 

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на 

достижение целей устойчивого развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 

классах отводится 68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика  

 

Рабочая программа по математике (алгебра и начала математического  

анализа и геометрия)  для учащихся 11 класса  составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего  общего образования);  

 авторской программой: Математика: рабочие программы: 5—11 

классы /  А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко.  — 

М. :Вентана-Граф, 2017.  

 Положением о рабочей программе учебных предметов, предметных  

курсов, курсов внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №114» г. 

Барнаула 

 

Цели и задачи изучения курса алгебры и начал 

 математического анализа 

Изучение алгебры и начал математического анализа направлено на 

достижение следующих целей: 

 системное и осознанное усвоение курса алгебры и начал  

математического анализа; 

 формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ 

и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию;  

 развитие интереса обучающихся к изучению алгебры и начал 

математического анализа;  

 использование математических моделей для решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  

 приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, 

проектной и информационно-познавательной деятельности; 

 развитие индивидуальности и творческих способностей, 

направленное на подготовку выпускников к осознанному выбору 

профессии. 

Цели и задачи изучения курса геометрии 

Изучение геометрии  направлено на достижение следующих целей:  
• системное и осознанное усвоение курса геометрии;  
• формирование математического стиля мышления, включающего в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию;  
• развитие интереса обучающихся к изучению геометрии; 

• использование математических моделей для решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин;  



• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной 

и информационно-познавательной деятельности;  
• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на 

подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

 

Общая характеристика предмета 

Алгебра и начала математического анализа 

 в 11 классе на базовом уровне 

      Содержание курса алгебры и начал математического анализа в 11 

классе   представлено в виде следующих содержательных разделов: «Числа и 

величины», «Выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции», 

«Элементы математического анализа», «Вероятность и 

статистика. Работа с данными», «Алгебра и начала математического 

анализа в историческом развитии». 

           В разделе «Числа и величины» расширяется понятие числа, 

которое служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, используемого в 

решении математических задач и в решении задач смежных дисциплин. 

Материал данного раздела завершает содержательную линию школьного 

курса математики «Числа и величины».  
Особенностью раздела «Выражения» является то, что материал 

изучается в  теме курса: «Показательная и логарифмическая функции». При 

изучении этого раздела формируется представление о прикладном значении 

математики, о первоначальных принципах вычислительной математики. В 

задачи изучения раздела входит развитие умения решать задачи 

рациональными методами, вносить необходимые коррективы в ходе решения 

задачи. 

Особенностью раздела «Уравнения и неравенства» является то, что 

материал изучается в теме курса: «Показательная и логарифмическая 

функции». Материал данного раздела носит прикладной характер и учитывает 

взаимосвязь системы научных знаний и метода познания — математического 

моделирования, представляет широкие возможности для развития 

алгоритмического мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности 

для развития мотивации к обучению и интеллекта.  
Раздел «Функции» расширяет круг элементарных функций, изученных в 

курсе алгебры 7—9 классов, а также методов их исследования. Целью 

изучения данного раздела является формирование умения соотносить 

реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с 

элементарными функциями, использовать функциональные представления 

для решения задач. Соответствующий материал способствует развитию 

самостоятельности в организации и проведении исследований, воображения и 

творческих способностей учащихся.  



Материал раздела «Элементы математического анализа», 

включающий в себя тему «Интеграл и его применение», формирует 

представления об общих идеях и методах математического анализа. Цель 

изучения раздела — применение аппарата математического анализа для 

решения математических и практических задач, а также для доказательства 

ряда теорем математического анализа и геометрии. 

Содержание раздела «Вероятность и статистика. Работа с данными» 

раскрывает прикладное и практическое значение математики в современном 

мире. Материал данного раздела способствует формированию умения 

воспринимать, представлять и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, пониманию 

вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра и начала математического анализа в историческом 

развитии» позволяет сформировать представление о культурных и 

исторических факторах становления математики как науки, о ценности 

математических знаний и их применении в современном мире, о связи 

научного знания и ценностных установок. 

Общая характеристика предмета 

Геометрия в 11 классе на базовом уровне 

Содержание курса геометрии в 10—11 классах представлено в виде 

следующих содержательных  разделов:  «Координаты и векторы в 

пространстве», «Тела вращения», «Объёмы тел. Площадь сферы», 

«Геометрия в историческом развитии». 

Раздел «Координаты и векторы в пространстве» расширяет понятия, 

изученные в курсе геометрии 7—9 классов, а также методы исследования. 

Целью изучения данного раздела является формирование умения применять 

координатный метод для решения различных геометрических задач. 

Материал раздела «Тела вращения» способствует развитию 

самостоятельности в организации и проведении исследований, воображения и 

творческих способностей учащихся. 

Материал раздела «Объёмы тел. Площадь сферы» формирует 

представления об общих идеях и методах математического анализа и 

геометрии. Цель изучения раздела — применение математического аппарата 

для решения математических и практических задач, а также для 

доказательства ряда теорем. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии» позволяет 

сформировать представление о культурных и исторических факторах 

становления математики как науки, о ценности математических знаний и их 

применений в 

современном мире, о связи научного знания и ценностных 

установок. 

 

 



Место учебного предмета Алгебра и начала математического анализа 

в учебном плане на базовом уровне 

На изучение алгебры и начал математического анализа  в 11  классе  

отводится 3 учебных часа в неделю в течение 34 недель, всего 102  часа.  

 

Место учебного предмета    Геометрия в учебном плане 

В базисном учебном (образовательном) плане на изучение геометрии в 

11 классе  средней школы отведено 2 учебных часа в неделю в течение 34 

недель, всего 68  часов. В авторской программе приведено планирование на 

70 часов вместо 68, поэтому сразу коррекция на 2 часа в теме «Повторение и 

систематизация учебного материала». В течение года возможны 

корректировки рабочей программы, связанные с объективными причинами. 



Математика (углубленный уровень) 

 

Рабочая программа по математике (алгебре и началам анализа и 

геометрии) для учащихся 11 класса с углубленным изучением математики 

составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования;  

 авторской программой: А.Г.Мерзляк. Математика: рабочие программы: 

7-11 классы с углубленным изучением математики. – М. :Вентана-Граф, 

2017 

 Положением о рабочей программе учебных предметов, предметных 

курсов, курсов внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №114» г. 

Барнаула. 

 

Цели и задачи изучения курса алгебры и начал 

 математического анализа 
Изучение алгебры и начал математического анализа направлено на 

достижение следующих целей: 

• системное и осознанное усвоение курса алгебры и начал  

математического анализа; 

• формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и 

синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию;  

• развитие интереса обучающихся к изучению алгебры и начал 

математического анализа;  

• использование математических моделей для решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  

• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, 

проектной и информационно-познавательной деятельности; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей, 

направленное на подготовку выпускников к осознанному выбору 

профессии. 

 

Цели и задачи изучения курса геометрии 

Изучение геометрии  направлено на достижение следующих целей:  
• системное и осознанное усвоение курса геометрии;  
• формирование математического стиля мышления, включающего в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию;  
• развитие интереса обучающихся к изучению геометрии; 



• использование математических моделей для решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин;  
• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной 

и информационно-познавательной деятельности;  
• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на 

подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

Общая характеристика предмета 

Алгебра и начала математического анализа  
Содержание курса алгебры и начал математического анализа в 11 классе 

представлено в виде следующих содержательных разделов: «Числа и 

величины», «Выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции», 

«Элементы математического анализа», «Элементы комбинаторики, 

вероятности и статистики», «Алгебра и начала математического анализа 

в историческом развитии».  

В разделе «Числа и величины» расширяется понятие числа, в том числе 

комплексного, которое служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, 

используемого в решении математических задач и в решении задач смежных 

дисциплин. Материал данного раздела завершает содержательную линию 

школьного курса математики «Числа и величины». 
Особенностью раздела «Выражения» является то, что материал 

изучается в темах  «Показательная функция», «Логарифмическая функция». 

При изучении этого раздела формируется представление о прикладном 

значении математики, о первоначальных принципах вычислительной 

математики. В задачи изучения раздела входит развитие умения решать задачи 

рациональными методами, вносить необходимые коррективы в ходе решения 

задачи.  

Особенностью раздела «Уравнения и неравенства» является то, что 

материал изучается в темах  «Показательная функция», «Логарифмическая 

функция».   Материал данного раздела носит прикладной характер и 

учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода познания — 

математического моделирования, обладает широкими возможностями для 

развития алгоритмического мышления, обеспечивает опыт продуктивной 

деятельности, обеспечивающий развитие мотивации обучения и интеллекта. 

Раздел «Функции» расширяет круг элементарных функций, изученных 

в курсе алгебры 7–9 классов, а также методов их исследования. Целью 

изучения данного раздела является формирование умения соотносить 

реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с 

элементарными функциями, использовать функциональные представления 

для решения задач. Соответствующий материал способствует развитию 

самостоятельности в организации и проведении исследований, воображения и 

творческих способностей учащихся. 

Материал раздела «Элементы математического анализа», 

включающий в себя тему «Интеграл и его применение»  формирует 



представления об общих идеях и методах математического анализа. Цель 

изучения раздела — применение аппарата математического анализа для 

решения математических и практических задач, а также для доказательства 

ряда теорем математического анализа и геометрии. 

Содержание раздела «Элементы комбинаторики, вероятности и 

статистики» раскрывает прикладное и практическое значение математики в 

современном мире. Материал данного раздела способствует формированию 

умения воспринимать, представлять и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, пониманию 

вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра и начала математического анализа в историческом 

развитии» позволяет сформировать представление о культурных и 

исторических факторах становления математики как науки, о ценности 

математических знаний и их применений в современном мире, о связи 

научного знания и ценностных установок.   

 

Общая характеристика предмета Геометрия 

Содержание курса геометрии (углублённый уровень) в 11 классе 

представлено в виде следующих содержательных разделов: «Координаты и 

векторы в пространстве», «Тела вращения», «Объёмы тел. Площадь 

сферы», «Геометрия в историческом развитии». 

Раздел «Координаты и векторы в пространстве» расширяет понятия, 

изученные в курсе геометрии 7–9 классов, а также методы их исследования. 

Целью изучения данного раздела является формирование умения применять 

координатный метод для решения различных геометрических задач. 

Материал раздела «Тела вращения» способствует развитию 

самостоятельности в организации и проведении исследований, воображения и 

творческих способностей учащихся.  

Материал раздела «Объёмы тел. Площадь сферы» формирует 

представления об общих идеях и методах математического анализа и 

геометрии. Цель изучения раздела– применение математического аппарата 

для решения математических и практических задач, а также для 

доказательства ряда теорем. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии» позволяет 

сформировать представление о культурных и исторических 

факторах становления математики как науки, о ценности 

математических знаний и их применений в современном 

мире, о связи научного знания и ценностных установок. 

 

Место учебного предмета Алгебра и начала математического анализа 

в учебном плане 



На изучение алгебры и начал математического анализа  в 11  классе с 

углубленным уровнем отводится 5 учебных часов в неделю в течение 34 

недель, всего 170  часов.  

Место учебного предмета Геометрия в учебном плане 

На изучение геометрии в 11  классе с углубленным уровнем отводится 3 

учебных часа в неделю в течение 34 недель, всего 102  часа.  

 

 

Информатика 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ, для учащихся 11-х классов,  

составлена в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования ; 

2. авторской программой: И.Г.Семакин, М.С. Цветкова. Информатика. 10-

11 классы  Примерная рабочая программа. – М.Бином. Лаборатория 

знаний, 2016. 

3. Положением о рабочей программе учащихся предметов, предметных 

курсов, курсов внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №114» 

 

Цели и задачи  

Цели: 

˗ 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. 

 

Задачи: 

˗ изучить общие закономерности функционирования, создания и 



применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных; 

˗ предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их информационном развитии, развитии 

внимания и памяти; 

˗ обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

˗ сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

˗ развивать творческие способности учащихся. 

 

Общая характеристика курса информатики 

Курс информатики рассчитан на продолжение изучения информатики 

после освоения предмета в 7–9 классах. Систематизирующей основой 

содержания предмета «Информатика», изучаемого на разных ступенях 

школьного образования, является единая содержательная структура 

образовательной области, которая включает в себя следующие 

разделы: 

1) теоретические основы информатики; 

2) средства информатизации (технические и программные); 

3) информационные технологии; 

4) социальная информатика. 

Согласно ФГОС, учебные предметы имеют общеобразовательную 

направленность. Следовательно, изучение информатики на базовом уровне в 

старших классах продолжает общеобразовательную линию курса 

информатики в основной школе. Опираясь на достигнутые в основной школе 

знания и умения, курс информатики развивает их по всем отмеченным выше 

четырем разделам образовательной области. Повышению научного уровня 

содержания курса способствует более высокий уровень развития и 

грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. 

Это позволяет, например, рассматривать некоторые философские вопросы 

информатики, шире использовать математический аппарат в темах, 

относящихся к теоретическим основам информатики, к информационному 

моделированию. 

Через содержательную линию «Информационное 

моделирование» (входит в раздел теоретических основ информатики)в 

значительной степени проявляется метапредметная роль информатики. Здесь 

решаемые задачи относятся к различным предметным областям, а 

информатика предоставляет для их решения свою методологию и 

инструменты. Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню 



изучения вопросов информационного моделирования способствуют новые 

знания, полученные старшеклассниками при изучении других дисциплин, в 

частности, математики. 
В разделах, относящихся к информационным технологиям ученики 

приобретают новые знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что 

приближает их к уровню применения ИКТ в профессиональных областях. В 

частности, большое внимание в курсе уделяется развитию знаний и умений в 

разработке баз данных (БД). В дополнение к курсу основной школы изучаются 

методы проектирования и разработки многотабличных БД и приложений к 

ним. Рассматриваемые задачи 
дают представление о создании реальных производственных 

информационных систем. 
В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о 

техническом и программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о 

функционирующих на их базе информационных сервисах. В этом же разделе 

ученики знакомятся с основами построения сайтов, осваивают работу с одним 

из высокоуровневых средств для разработки сайтов (конструктор сайтов). 
Значительное место в содержании курса занимает линия 

алгоритмизации и программирования. Она также является продолжением 

изучения этих вопросов в курсе основной школы. Новым элементом является 

знакомство с основами теории алгоритмов. Углубляются знания языка 

программирования (в учебнике рассматривается язык Паскаль), развиваются 

умения и навыки решения на компьютере типовых задач обработки 

информации путем программирования. 
В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в 

основной школе, раскрываются проблемы информатизации общества, 

информационного права, информационной безопасности. 
Методическая система обучения базируется на одном из важнейших 

дидактических принципов, отмеченных в ФГОС, — деятельностном подходе 

к обучению. В состав каждого учебника входит практикум, содержательная 

структура которого соответствует структуре теоретических глав учебника. 

Каждая учебная тема поддерживается практическими заданиями, среди 

которых имеются задания проектного характера. При необходимости 

расширения объема практической работы (например, за счет расширенного 

учебного плана) дополнительные задания могут быть почерпнуты из 

двухтомного задачника-практикума, указанного в составе УМК. Еще одним 

источником для самостоятельной учебной деятельности школьников 

являются общедоступные электронные (цифровые) обучающие ресурсы по 

информатике. Эти ресурсы могут использоваться как при самостоятельном 

освоении теоретического материала, так и для компьютерного практикума. 
  

 



Место курса информатики в учебном плане 

На изучение учебного предмета Информатика в 11 классе отведено по 1 

час в неделю. Общее число часов – 34. 

 

 

 

 

 

Физика 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования; 

-  Положением о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ 

«СОШ №114». 

на основе 

- Рабочей программы  Физика. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая 

программа к линии УМК В. А. Касьянова: учебно-методическое пособие / В. 

А. Касьянов, И. Г. Власова. — М.: Дрофа,2017 и И.Г. Власова, В.А. Касьянов 

Методическое пособие к учебнику В.А. Касьянова «Физика. 11 класс. Базовый 

уровень» - М.: Дрофа, 2019 

Основными целями изучения физики  являются: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты 

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

оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 • формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли физики в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять поведение объектов и процессы окружающей 

действительности - природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств;  

• овладение системой научных знаний о физических свойствах 



окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Школьный курс физики — системообразующий для естественно-

научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире 

Для решения задач формирования естественнонаучной картины мира, 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности, 

используя для этого физические знания, особое внимание в процессе изучения 

физики уделено знакомству с методами научного познания, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Место предмета в учебном плане. 

 Программа по физике при изучении курса на базовом уровне составлена 

из расчёта 2 учебных часа в неделю, в связи с календарным учебным графиком 

школы будет 68 ч в год. Программа скорректирована за счёт слияния часов до 

68ч, за счёт уменьшения резервных часов, предусмотренных автором 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрономия 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06. 2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

(предмет «Астрономия» вводится как обязательный на уровне среднего 

общего образования). 

в соответствии  

 с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ 

«СОШ №114». 

на основе 

 Авторской программы    В.М. Чаругина «Астрономия. Методическое 

пособие 10-11 классы. Базовый уровень: учеб пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2017. 

 

Основными целями изучения астрономии в 11 классе являются: 

  осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

  приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

  овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 



конкретном пункте для заданного времени; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

  формирование научного мировоззрения; 

  формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, 

так как она затрагивает глубинные вопросы существования человека в 

окружающем мире и в ней концентрируются основные противоречия между 

бытием человека и его сознанием. На протяжении тысячелетий астрономия 

шагала в ногу с философией и религией, информацией, почерпнутой из 

наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир человека, его 

религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних 

философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как 

астрономия не затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности 

человека, то потребность в ней возникала на более высоком уровне 

умственного и духовного развития человека, и поэтому, она была доступна 

пониманию узкого круга образованных людей. 

Всё современное естествознание: физика, математика, география и другие 

науки — питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно 

вспомнить механику, математический анализ, развитые Ньютоном и его 

последователями в основном для объяснения движения небесных тел. 

Современные идеи и теории: общая теория относительности, физика 

элементарных частиц — во многом зиждутся на достижениях современной 

астрономии, таких её разделов, как астрофизика и космология. 

Чтобы правильно понять современное естествознание, необходимо 

изучать астрономию, пронизывающую его и лежащую в его основах. Многие 

специалисты считают, что вообще преподавание естествознания надо 

построить на основе его астрономических корней. По-видимому, такой подход 

позволит не только повысить качество естественно-научного образования, но 

и решить проблему потери интереса учащихся к изучению естественных наук. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Продолжительность изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом 

уровне:  34 ч в год.  

 



Химия 

 

 

Программа по химии на уровне среднего общего образования 

разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требований к результатам освоения 

федеральной образовательной программы среднего общего образования 

(ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания учебного 

предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы, и основных положений 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.). 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили 

концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, 

содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки 

выпускников.  

Химическое образование, получаемое выпускниками 

общеобразовательной организации, является неотъемлемой частью их 

образованности. Оно служит завершающим этапом реализации на 

соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих 

целостной системе химического образования. Эти ценности касаются 

познания законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью 

и природной среде. Реализуется химическое образование обучающихся на 

уровне среднего общего образования средствами учебного предмета «Химия», 

содержание и построение которого определены в программе по химии с 

учётом специфики науки химии, её значения в познании природы и в 

материальной жизни общества, а также с учётом общих целей и принципов, 

характеризующих современное состояние системы среднего общего 

образования в Российской Федерации.  

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в 

современной цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. 

Она вносит свой вклад в формирование рационального научного мышления, в 

создание целостного представления об окружающем мире как о единстве 

природы и человека, которое формируется в химии на основе понимания 

вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между 

строением веществ, их свойствами и возможными областями применения. 



Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала 

неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым условием успешного 

труда и жизни каждого члена общества. Современная химия как наука 

созидательная, как наука высоких технологий направлена на решение 

глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего 

образования содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень 

изучения) ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку 

обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих 

ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения 

образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – 

«Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия», основным 

компонентом содержания которых являются основы базовой науки: система 

знаний по неорганической химии (с включением знаний из общей химии) и 

органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении 

предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия 

веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и 

неорганическая химия» сформирована в программе по химии на основе 

системного подхода к изучению учебного материала и обусловлена 

исторически обоснованным развитием знаний на определённых 

теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества 

рассматриваются на уровне классической теории строения органических 

соединений, а также на уровне стереохимических и электронных 

представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах 

даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически активных 

соединений. В курсе органической химии получают развитие 

сформированные на уровне основного общего образования первоначальные 

представления о химической связи, классификационных признаках веществ, 

зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня 

рассматривается изученный на уровне основного общего образования 

теоретический материал и фактологические сведения о веществах и 

химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая 

химия» обучающимся предоставляется возможность осознать значение 

периодического закона с общетеоретических и методологических позиций, 



глубже понять историческое изменение функций этого закона – от 

обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.  

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, 

свойствах и применении, а также о химических реакциях, их сущности и 

закономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами 

содержания, имеющими культурологический и прикладной характер. Эти 

знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими науками, 

раскрывают её роль в познавательной и практической деятельности человека, 

способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области теории 

и практических приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в 

общественно и личностно значимых проблемах, связанных с химией, 

критически осмысливать информацию и применять её для пополнения знаний, 

решения интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. В 

целом содержание учебного предмета «Химия» данного уровня изучения 

ориентировано на формирование у обучающихся мировоззренческой основы 

для понимания философских идей, таких как: материальное единство 

неорганического и органического мира, обусловленность свойств веществ их 

составом и строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента 

и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими 

предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а 

также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых 

технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации 

обучающихся принятые программой по химии подходы к определению 

содержания и построения предмета предусматривают формирование 

универсальных учебных действий, имеющих базовое значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки 

информации, необходимых для приобретения опыта практической и 

исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании 

химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего 

образования, так и на уровне среднего общего образования, при определении 

содержательной характеристики целей изучения предмета направлением 

первостепенной значимости традиционно признаётся формирование основ 

химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. С 

методической точки зрения такой подход к определению целей изучения 

предмета является вполне оправданным. 



Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета 

«Химия» на базовом уровне (10 –11 кл.) являются: 

 формирование системы химических знаний как важнейшей 

составляющей естественно-научной картины мира, в основе которой 

лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и теории химии, 

освоение языка науки, усвоение и понимание сущности доступных 

обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей их 

развития и становления; 

 формирование и развитие представлений о научных методах познания 

веществ и химических реакций, необходимых для приобретения умений 

ориентироваться в мире веществ и химических явлений, имеющих 

место в природе, в практической и повседневной жизни; 

 развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и 

объяснением химического эксперимента, соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами. 

Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач изучения 

предмета в программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии с 

новыми приоритетами в системе среднего общего образования. Сегодня в 

преподавании химии в большей степени отдаётся предпочтение практической 

компоненте содержания обучения, ориентированной на подготовку 

выпускника общеобразовательной организации, владеющего не набором 

знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами и умениями 

активного получения знаний и применения их в реальной жизни для решения 

практических задач. 

В связи с этим при изучении предмета «Химия» доминирующее значение 

приобретают такие цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных 

решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает важное 

место в познании химии, а также для оценки с позиций экологической 

безопасности характера влияния веществ и химических процессов на организм 

человека и природную среду; 



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые 

знания по химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать 

современные информационные технологии для поиска и анализа учебной и 

научно-популярной информации химического содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического 

мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно 

необходимы, в частности, при планировании и проведении химического 

эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической 

направленности химии, её важной роли в решении глобальных проблем 

рационального природопользования, пополнения энергетических ресурсов и 

сохранения природного равновесия, осознания необходимости бережного 

отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта 

использования полученных знаний для принятия грамотных решений в 

ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» 

базового уровня входит в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы». 

Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом уровне 

среднего общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час 

в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 



Биология 

 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для 

определения подходов к формированию содержания учебного предмета 

«Биология» составили: концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований 

к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и принципах, 

характеризующих современное состояние системы среднего общего образования 

в Российской Федерации, а также положения о специфике биологии, её значении 

в познании живой природы и обеспечении существования человеческого 

общества. Согласно названным положениям, определены основные функции 

программы по биологии и её структура. 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«Биология», определяет обязательное предметное содержание, его структуру, 

распределение по разделам и темам, рекомендуемую последовательность 

изучения учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики образовательного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. 

В программе по биологии также учитываются требования к планируемым 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучения в 

формировании основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных 

действий обучающихся по освоению содержания биологического образования. 

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован 

принцип преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней 

просматривается направленность на развитие знаний, связанных с 

формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций 

личности, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни и 

бережным отношением к окружающей природной среде. Поэтому наряду с 

изучением общебиологических теорий, а также знаний о строении живых систем 

разного ранга и сущности основных протекающих в них процессов в программе 

по биологии уделено внимание использованию полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе: профилактики 

наследственных заболеваний человека, медико-генетического консультирования, 

обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей природной 

среде, анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние 

природных и искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной 

направленности учебного предмета «Биология» продиктовано необходимостью 



обеспечения условий для решения одной из актуальных задач школьного 

биологического образования, которая предполагает формирование у 

обучающихся способности адаптироваться к изменениям динамично 

развивающегося современного мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. 

Она обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной 

картине мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, создаёт условия для: познания 

законов живой природы, формирования функциональной грамотности, навыков 

здорового и безопасного образа жизни, экологического мышления, ценностного 

отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и 

развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. 

Изучение биологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, 

коммуникационных и информационных навыков, эстетической культуры, 

способствует интеграции биологических знаний с представлениями из других 

учебных предметов, в частности, физики, химии и географии. Названные 

положения о предназначении учебного предмета «Биология» составили основу 

для определения подходов к отбору и структурированию его содержания, 

представленного в программе по биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

осуществлён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей 

природной среде, востребованные в повседневной жизни и практической 

деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают элементы 

содержания, которые служат основой для формирования представлений о 

современной естественно-научной картине мира и ценностных ориентациях 

личности, способствующих гуманизации биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по 

биологии осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об 

отличительных особенностях живой природы, о её уровневой организации и 

эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология» 

выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы 

научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как 

биологическая система», «Система и многообразие органического мира», 

«Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности». 



Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – 

овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации 

живых систем разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для 

грамотных действий в отношении объектов живой природы и решения различных 

жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом 

уровне обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, 

законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для 

формирования представлений о естественно-научной картине мира, о методах 

научного познания, строении, многообразии и особенностях живых систем 

разного уровня организации, выдающихся открытиях и современных 

исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии 

научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем разного уровня 

организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной 

грамотности, развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира 

живой природы на основании знаний и опыта, полученных при изучении 

биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение 

биологических знаний в практической деятельности человека, развитии 

современных медицинских технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 

норм при проведении биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня 

экологической культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом 

уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в состав 

предметной области «Естественно-научные предметы».  



Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 

час в неделю). 



Физическая культура 

 

Программа по физической культуре для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций представляет собой методически 

оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их 

реализацию через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и 

сохранения активного творческого долголетия.  

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского 

общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие 

требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию 

содержания общего образования, внедрение новых методик и технологий в 

учебно-воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре 

использовались прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих 

педагогических концепций, определяющих современное развитие 

отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

Российской Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на 

формирование гуманистических и патриотических качеств личности 

учащихся, ответственности за судьбу Родины;  

концепция формирования универсальных учебных действий, 

определяющая основы становления российской гражданской идентичности 

обучающихся, активное их включение в культурную и общественную жизнь 

страны;  

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая 

основу саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного 

образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», 

ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых 

технологий и инновационных подходов в обучении двигательным действиям, 

укреплении здоровья и развитии физических качеств;  

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая 

культура», обосновывающая направленность учебных программ на 



формирование целостной личности учащихся, потребность в бережном 

отношении к своему здоровью и ведению здорового образа жизни.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины 

«Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию 

жизненно важных физических качеств.  

Программа обеспечивает преемственность с федеральной 

образовательной программой основного общего образования и 

предусматривает завершение полного курса обучения обучающихся в области 

физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является 

формирование разносторонней, физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 

культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем 

накоплении практического опыта по использованию современных систем 

физической культуры в соответствии с личными интересами и 

индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей 

учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по 

физической культуре по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма 

занимающихся, повышением его надёжности, защитных и адаптивных 

свойств. Предполагаемым результатом данной направленности становится 

достижение обучающимися оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ 

организации и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, 

спортивно – достиженческой и прикладно – ориентированной физической 

культурой, обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализации 

содержания физических упражнений разной функциональной 

направленности, совершенствования технико-тактических действий в 

игровых видах спорта. Результатом этого направления предстают умения в 

планировании содержания активного отдыха и досуга в структурной 



организации здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных 

занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние 

здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе формирования научных 

представлений о социальной сущности физической культуры, её месте и роли 

в жизнедеятельности современного человека, воспитании социально 

значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических 

результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к 

культурным ценностям физической культуры, приобретение способов 

общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому 

совершенствованию и укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования программы по физической 

культуре и её планируемых результатов на уровне среднего общего 

образования является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. 

Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-структурной 

организации учебного содержания, которое представляется двигательной 

деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 

придания ей личностно значимого смысла содержание программы по 

физической культуре представляется системой модулей, которые 

структурными компонентами входят в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере 

лыжной подготовки с учётом климатических условий, при этом лыжная 

подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо 

видом спорта из федеральной рабочей программы по физической культуре), 

спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные модули в 

своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.  

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре 

модулем «Спортивная и физическая подготовка», содержание которого 



разрабатывается образовательной организацией на основе федеральной 

рабочей программы по физической культуре для общеобразовательных 

организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или 

образовательной организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 

современных оздоровительных систем. В настоящей программе по 

физической культуре в помощь учителям физической культуры в рамках 

данного модуля предлагается содержательное наполнение модуля «Базовая 

физическая подготовка». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культуры в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 



Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – 

ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением коллегии 

Министерства просвещения России, протокол от 24.12.2018 г. № ПК-1вн), 

требований к результатам освоения программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по 

масштабам и последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на 

территории нашей страны в 80-е годы XX столетия. Среди них катастрофа 

теплохода «Александр Суворов» (05.06.1983 г.), взрыв четвёртого ядерного 

реактора на Чернобыльской АЭС (26.04.1986 г.), химическая авария на 

производственном объединении «Азот» (20.03.1989 г.). Одна из главных 

причин этих трагедий была связана с человеческим фактором: несоблюдением 

элементарных требований безопасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности, отсутствием понимания логики 

последовательного нарастания факторов опасности, пренебрежением 

основами культуры безопасности жизнедеятельности. Государство 

столкнулось с серьёзными вызовами, на которые требовался быстрый и 

адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения 

в сознание граждан личной ответственности за соблюдение норм и правил 

безопасности в повседневной жизни, формирования у подрастающего 

поколения модели индивидуального и группового безопасного поведения. В 

связи с этим включение в образовательные программы учебного предмета 

ОБЖ (с 1991 г.) явилось важным и принципиальным условием достижения 

приемлемого уровня безопасности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением 

новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России 

(резкий рост военной напряжённости на приграничных территориях; 

продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; 

нарушение экологического равновесия и др.) возрастает приоритет вопросов 

безопасности, их значение не только для самого человека, но также для 

общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 



жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание 

личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, 

овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Национальными целями 

развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474), Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является открытой обучающей 

системой, имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения 

предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, 

выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 

формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного 

предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет 

междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем 

безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных 

науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса 

проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит 

обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, а также актуализировать для выпускников построение 

адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению 

учебного предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в 

предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне среднего 

общего образования.  

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников 

умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, 

избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в 



экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности 

безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 

благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и 

государства. 
 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 

образования является достижение выпускниками базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с актуальными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового 

образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных 

опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых 

средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении 

задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 

образования отводится 68 часов в 10–11 классах. (по 34 часа в каждом классе). 



Общество как динамичная система 

Рабочая программа составлена в соответствии 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

среднего общего образования; 

- Положением о рабочей программе учебных предметов, предметных 

курсов, курсов внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №114» г. Барнаула 

- Коткова О. А., Лисакова Т. Е. Обществознание Поурочное тематическое 

планирование 10-11 классы / пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – Просвещение, 2017  

Средняя школа предполагает актуализацию знаний, полученных в 

основной школе. Она должна отличаться более высоким уровнем обобщения 

материала, углублением сложившихся ранее представлений на основе 

знакомства с различными точками зрения и подходами, для формирования 

целостной и всесторонней картины общественно-политического, 

экономического и духовного развития общества. 

Программа курса «Общество как динамичная система» разработана в 

соответствии с задачами модернизации образования. Курс является практико-

ориентированным, призван помочь будущим выпускникам овладеть 

ключевыми познавательными и информационно-коммуникативными 

компетенциями. 

Особенность данного элективного курса заключается в том, что он 

предполагает анализ проблемных, дискуссионных вопросов при изучении 

обществознания, альтернативные подходы к оценке проблем современного 

российского и мирового сообщества, прогнозирование социальных событий и 

явлений, неоднозначные оценки общественных событий. 

Знакомство с проблематикой данного курса поможет каждому ученику 

занять активную гражданскую позицию в этом сложном и быстро 

меняющемся мире. 

Цель курса: содействие становлению человека как духовно-

нравственной, свободной, саморазвивающейся, социально активной, 

творческой личности, как гражданина и патриота. 

Данная цель курса реализуется посредством решения ряда задач: 

  - Способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и 

противоречивости событий и явлений современного общества, а также причин 

их неоднозначности их восприятия обществом, общественными науками. 

 - Повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных 

форм подачи материала, элементов игровой деятельности. 

 - Воспитывать гуманизм, гражданскую ответственность, уважительное 

отношение к обществу, государству, закону. 

Основные умения и навыки, приобретаемые и развиваемые в ходе 

работы над курсом: 

 - находить, систематизировать и анализировать информацию 



 - выявлять историческую и методологическую обусловленность 

различных версий и оценок событий и явлений социально-политического, 

экономического и духовного развития общества 

 - определять и аргументированно представлять собственное отношение 

к трудным и дискуссионным проблемам обществознания 

Методы преподавания данного курса определяются его целями и 

задачами. Обсуждение проблемных и дискуссионных вопросов невозможно 

без приобретения учащимися опыта ведения диалога, дискуссии и 

приобщения учащихся к творческой деятельности, способности к 

моделированию ситуации. 

Количество часов – 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методы решения физических задач 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования; 

-  Положением о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «СОШ 

№114». 

на основе 

- Рабочей программы Физика. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая 

программа к линии УМК В. А. Касьянова: учебно-методическое пособие / В. 

А. Касьянов, И. Г. Власова. — М.: Дрофа,2017  

 

Основными целями предметного курса являются: 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

- совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

- формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и 

методах решения физических задач; 

- применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 

оценки новой информации физического содержания. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- углубление и систематизация знаний учащихся; 

- усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

- овладение основными методами решения задач.          

Общая характеристика предметного курса. 

Программа курса согласована с требованиями государственного 

образовательного стандарта и содержанием основных программ курса физики. 

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой 

научных знаний по тому или иному учебному предмету. Особенно велика его 

роль при обучении физике, где задачи выступают действенным средством 

формирования основополагающих физических знаний и умений. В процессе 

решения обучающиеся овладевают методами исследования различных 

явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями и взглядами, 

с открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки и 

техники, с новыми профессиями. 

Программа курса ориентирует учителя на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных обучающимися знаний и умений. Для 

этого вся программа делится на несколько разделов. В программе выделены 



основные разделы школьного курса физики, в начале изучения которых с 

учащимися повторяются основные законы и формулы данного раздела. При 

подборе задач по каждому разделу можно использовать вычислительные, 

качественные, графические, экспериментальные задачи. 

В начале изучения курса дается уроки, целью которых является 

знакомство учащихся с понятием «задача», их классификацией и основными 

способами решения. Большое значение дается алгоритму, который формирует 

мыслительные операции: анализ условия задачи, догадка, проект решения, 

выдвижение гипотезы (решения), вывод. 

В 11 классе при решении задач особое внимание уделяется 

последовательности действий, анализу физического явления, проговариванию 

вслух решения, анализу полученного ответа. При повторении обобщаются, 

систематизируются как теоретический материал, так и приемы решения задач, 

принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому 

государственному экзамену.  

При решении задач по электродинамике, оптике, квантовой физике 

главное внимание обращается на формирование умений решать задачи, на 

накопление опыта решения задач различной трудности.  

 

Место предметного курса в учебном плане. 

Программа курса по физике для учащихся 11 класса рассчитана на 34 часов из 

расчета 1час в неделю.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



Химия в задачах и упражнениях   

 

 Рабочая программа учебного курса химии составлена в соответствии с 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования; 

 в соответствии с положением о рабочей программе учебных предметов, 

предметных курсов, курсов внеурочной деятельности МБОУ «СОШ 

№114». 

         Необходимость разработки учебного курса для учащихся 10-х и 11-х 

классов «Химия в задачах и упражнениях» обусловлена тем, что в 

соответствии с базисным учебным планом среднего (полного) общего 

образования химии за 2 года выделяется всего 70 часов. В содержании 

курса химии в 10-11-х классах представлены только основополагающие 

химические теоретические знания, включающие самые общие сведения. 

Поверхностное изучение химии не облегчает, а затрудняет ее усвоение. 

Особенностью данного курса является то, что занятия идут параллельно с 

изучением курса органической химии в 10 классе, и с изучением курса 

общей химии в 11 классе. Это даёт возможность постоянно и 

последовательно увязывать учебный материал курса с основным курсом, а 

учащимся получать более прочные знания по предмету. Программа курса 

послужит для существенного углубления и расширения знаний по химии, 

необходимых для конкретизации основных вопросов органической, общей 

и неорганической химии и для общего развития учеников. 

Цель курса: 

 расширение знаний, формирование умений и навыков у учащихся по 

решению расчетных задач и упражнений по химии, развитие 

познавательной активности и самостоятельности. 

Задачи курса: 

 Углубить знания учащихся по химии, научить их  решать задачи. 

  Дать учащимся возможность реализовать и развить свой интерес к 

химии. 

 Предоставить учащимся возможность уточнить собственную 

готовность и способность осваивать в дальнейшем программу химии на 

повышенном уровне. 

Курс «Химия в задачах и упражнениях» разделен на три блока: расчеты по 

химическим формулам, количественные характеристики растворов, 

вычисления по химическим уравнениям.  

Каждый блок начинается с теоретического введения, учитель знакомит 

учащихся  с разными способами решения задач. В дальнейшем учащиеся 

самостоятельно определяют способ решения – главное, чтобы он был 

рациональным и логически последовательным.  

Решение задач способствует развитию логического мышления, прививает 

навык самостоятельной работы. Решение сложных задач – интересный и 



творческий процесс, результат его часто бывает оригинальным и 

нестандартным, таким образом, решение задач способствует самореализации 

ученика. Задачи обеспечивают закрепление теоретических знаний, учат 

творчески применять их в новой ситуации. 

 В курсе по выбору предполагается использовать следующие методы: 

фронтальный разбор способов решения новых типов задач, групповое и 

индивидуальное самостоятельное решение задач, коллективное обсуждение 

решения наиболее сложных и нестандартных задач, решение расчетно-

практических задач, составление учащимися оригинальных химических задач.  

 

При разработке программы элективного предмета акцент делается на те 

вопросы, которые в базовом курсе химии основной и средней школы 

рассматриваются недостаточно полно или не рассматриваются совсем, но 

входят в программы вступительных экзаменов в вузы. Задачи и упражнения 

подобраны, так что занятия по их решению проходят параллельно с 

изучаемым материалом на уроках.  

Курс «Химия в задачах и упражнениях»  рассчитан в 11 классе на 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансовая грамотность 

Рабочая программа Составлена в соответствии  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования; 

- Положением о рабочей программе учебных предметов, предметных курсов, 

курсов внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №114» г. Барнаула; 

-  Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя. 10-11 классы общеобразоват.орг. – М.: 

ВАКО, 2018. – 232 с. (Учимся разумному финансовому поведению); 

- Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная 

программа. 10-11 классы общеобразоват.орг. – М.: ВАКО, 2018. – 48 с. (Учимся 

разумному финансовому поведению) 

Общая характеристика курса 

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с 

многочисленными вопросами, которые активно вовлекают его в процесс 

взаимодействия с финансовыми институтами. Такое взаимодействие начинается 

ещё в детстве, и по мере взросления уровень решаемых задач постоянно 

повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребёнка необходимо 

сформировать те базовые понятия и навыки, которые в последующем позволят ему 

принимать оптимальные финансовые решения, с успехом решать возникающие 

финансовые проблемы, своевременно выявлять и предотвращать финансовые 

мошенничества 

Учебная программа рассчитана на учащихся 10–11 классов и составлена с 

учётом психологических особенностей подростков. Школьники 16–18 лет уже 

обладают необходимыми знаниями, навыками, умениями и инструментарием, 

которые позволили бы правильно воспринимать темы, предлагаемые им в рамках 

курса «Финансовая грамотность». Именно в выпускных классах можно изучать 

темы, которые школьниками более раннего возраста не могут быть правильно 

поняты и уяснены. Кроме того, школьники 11 класса после окончания школы 

фактически выходят в самостоятельную жизнь, в которой знания о финансовых 

институтах и об особенностях взаимодействия с ними становятся чрезвычайно 

важными для полноценного вхождения в общество и достижения личного 

финансового благополучия. 

Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности школьников 10-11 

классов предполагает раскрытие ключевых вопросов функционирования 

финансовых институтов и взаимодействия с ними. В рамках курса рассматриваются 

такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, 

налоговая система, пенсионный фонд и пр. Учащиеся должны научиться основам 

взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, 



страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения 

кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др. 

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму 

базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в современном 

обществе. 

 Цель программы:  формирование основ финансовой грамотности среди 

учащихся 10–11 посредством освоения базовых понятий, окружающих сферу 

личных финансов, а также умений и компенсаций способствующих эффективному 

взаимодействию учащихся с финансовыми институтами с целью достижения 

финансового благополучия. 

Задачи программы:  

- повышение мотивации обучающихся к освоению финансовой грамотности и 

организация их личностного самоопределения относительно задач повышения 

личного (семейного) благосостояния;  

- приобретение знаний по финансовой грамотности, развитие умений 

пользоваться полученной информацией в процессе принятия финансовых решений, 

усвоение обобщенных способов принятия финансовых решений; 

- усвоение обобщенных способов проектирования и планирования действий 

при решении финансовых задач.  

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по курсу «Финансовая рамотность» для учащихся 11-х 

классов МБОУ «СОШ № 114» рассчитана на один год обучения. Согласно 

годовому календарному учебному графику в 11 классе 34 учебных недель. 

Авторская программа предусматривает 34 часов (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи конкурсного экзамена 

Одна из генеральных целей изучения математики – формирование 

представлений об идеях и методах математики, о математике как 

универсальном языке науки, развитие творческих способностей у 

школьников, осознанно выбравших будущую профессию, связанную с 

высоким развитием математических способностей. Основным показателем 

математического развития, глубины усвоения учебного материала, четкости в 

рассуждениях, понимании логических аспектов различных вопросов является 

результативность умения решать задачи.  

Хорошо подготовленный выпускник должен уметь решать широкий 

спектр различных задач. «Натренировать» выпускника на большом 

количестве задач возможно, но потребует колоссальных временных ресурсов 

как у преподавателя, так и у выпускника, которые при цейтноте последнего 

года обучения весьма ограничены. Геометрия – наука, уникальная тем, что в 

ней практически нет «серийности». Например, в алгебре можно составить 

очень много квадратных или иных уравнений для отработки какого-либо 

метода или  в математическом анализе очень много упражнений на отработку 

производной степенной функции и пр. В геометрии невозможно придумать 

очень много задач на «чистое» применение какой-либо факта. Это возможно 

только для теорем, выражающих зависимости между какими-то величинами 

(формулы). Даже самые простые задачи часто требуют применения далеко не 

одной теоремы или определения. «Одноходовых» задач тем более нет на 

экзаменах. Сформировать навык простым решением большого количества 

задач невозможно.  

Выход из данной ситуации возможен следующий: нужно обеспечить 

становление опыта применения основных методов решения задач: выделить 

ядро наиболее употребимых методов и приемов решения математических 

задач и подобрать для них задания от типовых, известных учащимся по 

школьному курсу, до сложных, которые предлагаются на вступительных 

экзаменах в вузы с высокими требованиями к математической подготовке, так 

и на олимпиадах высокого уровня (Олимпиада школьников «Ломоносов», 

Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!», Объединённая 

межвузовская математическая олимпиада школьников, Всесибирская 

открытая олимпиада школьников, Олимпиада школьников «Физтех», 

Ползуновская межрегиональная открытая олимпиада по математике). Переход 

от решения задач профильного уровня к решению задач олимпиадного уровня 

методически оправдан, так как решение задач сразу высокого уровня часто 

формирует психологический барьер перед решением трудным задач. 

В то же время, курс поможет учащимся, ориентированным на сдачу 

математики на базовом уровне, совершенствовать навыки решения, более 

простых, задач 



 Курс составлен с систематической точки зрения: каждый изучаемый 

метод позволяет единообразно решать большие классы задач. В соответствии 

со школьным делением математики на алгебру, математический анализ и 

геометрию, выделяются три группы методов: методы решения задач в алгебре, 

соответственно в математическом анализе и геометрии.  

Цели: создать условия для формирования учащимися 

 методологического аппарата решения математических задач 

различной сложности; 

Задачи: создать условия для формирования учащимися ОУУН 

 опыта свободного владения письменным математическим языком 

(умения четко, последовательно и аргументированно излагать 

свою мысль); 

 экспертной компетентности (умения оценивать запись своих 

решений в соответствии с критериями оценки задач); 

 опыта самоконтроля и самооценки (умение контролировать и 

оценивать себя в деятельности: самокритичность, умение работать 

над допущенными ошибками, адекватность в оценке). 

Ценность данного учебного курса состоит в том, что его содержание, 

форма организации позволяют школьнику оценить свой потенциал с точки 

зрения образовательной перспективы и предоставляют ему возможность 

повысить уровень своих возможностей.  

Программа рассчитана на учащихся 11 класса (16-18 лет). Срок 

реализации 1 год. 

 

 

 


