
      Рабочие программы учебных предметов составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) с последующими изменениями и дополнениями; 

федеральным рабочим программам по предметам «Русский язык, Литература, История, Обществознание, 

ОБЖ, География», Рабочей программой воспитания МОУ «Малечкинская школа»; Положением о рабочей 

программе педагога МОУ «Малечкинская школа». 

На 2023-2024 внесены изменения с учетом требований ФРП. 

 

Аннотация к программе по учебному предмету  

«Русский язык» профильный уровень 11 класс 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 

Федеральной рабочей программой по Русскому языку и Основной образовательной программой среднего 

общего образования МОУ «Малечкинская школа», а также на основе программы курса «Русский язык» для 11 

класса образовательной школы (базовый и углубленный уровни) И.В. Гусаровой. Реализация программы 

осуществляется на основе УМК И.В.Гусаровой. 

  

 ЦЕЛИ: 

Изучение русского языка в 11 классе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения;  

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

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

выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования;   

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; 

взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической 

системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и 

факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере 

и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения.   

  

ЗАДАЧИ:  

• воспитание средствами предмета (например, при анализе художественного или публицистического 

текста на морально-этическую тему и  т.п.);  



• развитие логического мышления (при выявлении логико-смысловых ошибок в процессе редактирования 

текста, при подготовке тезисов устного выступления и т.д.);  

• обучение умению самостоятельно пополнять знания (при выполнении проблемных лингвистических 

заданий, при подготовке докладов, рефератов или проектной деятельности и др.);  

• формирование общеучебных умений (работа со справочной и специальной лингвистической 

литературой, с книгой, обучение навыкам конспектирования, совершенствование навыков чтения и письма и 

др.)  

  

 УМК: Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс: базовый и углублённый уровни, 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 11 класс 

(по учебнику В. И. Сахарова, С.А. Зинина) 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования и Основной образовательной 

программой среднего общего образования МОУ «Малечкинская школа», а также на основе программы по 

литературе для 11 класса общеобразовательных учреждений, автор-составитель  С.А. Зинин.  

  

ЦЕЛИ: 

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературе и культуре других 

народов; обогащение духовного мира школьников, их  жизненного и эстетического опыта; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического 

вкуса на основе освоения художественных  текстов; 

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных  произведениях 

зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским литературным языком. 

 

ЗАДАЧИ: 

• формировать духовную и интеллектуальную потребность читать; 

• обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание  художественных 

произведений различного уровня сложности; 



• сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную 

культуру читателя-выпускника; 

• обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и  

систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях; 

• обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий

 полноценного восприятия, интерпретации художественного текста; 

• развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как 

ориентир нравственного выбора 

• развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки чтения 

и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться  

 различными видами чтения) 

• развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

• В..И. Сахаров С.А. Зинин, М. Литература 20 века, 11 класс в 2-х частях: «Русское слово»  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Родная литература (русская)» 11 класс. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 11 класса 

разработана в соответствии требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом положений Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р. 

 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей 

духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа. 

Задачи: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы; 

– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному 

многообразию родной литературы; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно значимые 

образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного литературного произведения. 

                                   Общая характеристика учебного курса 



     Приоритетной духовно-нравственной ценностью для школьника – будущего гражданина своей страны, 

любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру, является литература. 

      Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее 

нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия 

на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству. 

       Содержание программы включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. 

     Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

культурно-исторические традиции. 

 

  Место учебного курса «Родная литература (русская)» 
     

       Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 11 класс рассчитана на 17 часов. 

 

                          Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

     В рабочей программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля 

определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

- Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек- 

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: 

детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; 

личность и мир, личность и Высшие начала). 

- Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в 

жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

- Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; 

интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; 

законы морали и государственные законы; жизнь и идеология). 



- Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; 

современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

- Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в 

культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, 

в настоящем и в проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния 

отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных 

произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической 

значимости. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Иностранный язык (английский)» 11 классе 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена для обучающихся 10-11 классов и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования, с учетом концепции духовно-нравственного  воспитания.   

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение 

отводится 102 часов в год, 3 часа в неделю.  Объем часов учебной нагрузки, отведенный на освоение рабочей 

программы, определен учебным планом образовательного учреждения, познавательным интересам учащихся. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Английский в фокусе» 

для 10-11 классов. Авторы: В.Эванс, Д.Дули, Б.Оби, О.В.Афанасьева, И. Михеева. – М.: Express Publish: 

Просвещение, 2019 г. 

В программе дается распределение учебных часов по разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности (чтению, 

говорению, аудированию, письму). Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять 

основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. Учащимся предлагается участвовать в 

различных видах деятельности, таких, как, ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, 

интервьюирование, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого 

государственного экзамена и т.д. 

                                            Формы контроля 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого 

модуля по всем видам речевой деятельности: 

 

1. Аудирование. 



 

2. Говорение (монологические или диалогическое высказывание). 

 

3. Чтение. 

 

4. Письмо. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«История» для обучающихся 11 класса 

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 11 класса 

общеобразовательных школ (базовый уровень) и составлена на основе требований к результатам освоения 

ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом 

историко-культурного стандарта и подлежит непосредственному применению на основе рабочей программы к 

предметной линии учебников Данилова А.А. и др. под редакцией А. В. Торкунова, учебника А.О. Сороко-

Цюпы «Всеобщая история», М. «Просвещение» под редакцией Чубарьяна А. О. 

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 для изучения истории, – 136, в 11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Обществознание» для обучающихся 11 класса 

Рабочая  программа  по обществознанию предназначена для обучения учащихся 11 класса 

общеобразовательных школ и составлена на основе требований к результатам освоения ФОП СОО, 

представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом рабочей 

программы к предметной линии учебников под авторством Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А. Ю., Литвинова 

В. А. (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. 

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. 

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. 

 

Аннотации к рабочей программе учебного предмета  

«Информатика» 11 класс 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ в 11 классе составлена  на основе Примерной программы  среднего 

(полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень), разработанной по заказу 

Минобрнауки РФ в соответствии с его полномочиями, обозначенными в п. 19, ст. 28 Закона РФ «Об 

образовании», программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель 

М.Н. Бородин. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г., под редакцией Угриновича Н.Д.,  с учетом 

учебника  под редакцией  Угриновича Н.Д. «Информатика и ИКТ», 11 класс (БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019 г.) 

Программа рассчитана на 1 год по 1 ч в неделю (всего 34 часов) 

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

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

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том 

числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

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

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности; 



 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности 

информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает 

возможность сформировать методологию использования основных автоматизированных информационных 

систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 

Место предмета в учебном плане 

 Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне в соответствии с 

учебным планом рассчитано на 68 часов. 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как учебно-методический 

комплект является мультисистемным и практические работы могут выполняться как в операционной системе 

Windows, так и в операционной системе Linux. За счёт выделения на предмет «Информатика и ИКТ» 

дополнительных часов (за счёт школьного компонента), практические задания Компьютерного практикума 

будут выполняться как в операционной системе   Windows, так и в   Linux. 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение нового материала, 

во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме практических работ или компьютерных 

практических заданий рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и направлены на отработку 

отдельных технологических приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практических занятий во 

внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических работ и 

практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме тестирования, 

выполнения зачетной практической работы.  

 

 Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Математика» профильный уровень 11 класс  

Рабочая программа составлена на основе  Авторской программы Математика: рабочие программы : 7—11 

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

: Вентана-Граф, 2017.,  в соответствии с требованиями Федерального  государственного образовательного 

стандарта (2010 года) с изменениями. 



Согласно учебному плану на изучение учебного предмета  «Математика» в 10-11 классах выделяется 408 часов 

(6 ч. в неделю, 34 учебные недели в 10 классе и 33 учебных недели в 11 классе), из них 272 часа на алгебру и 

136 часов на геометрию. 

Изучение математики в 11 классах строится с использованием учебников: 

Математика. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник: углубленный уровень/ А. Г. 

Мерзляк, Д.А. Номировский, В. М. Поляков-М.: Просвещение, 2021 

Математика. Геометрия. 11 класс: учебник: углубленный уровень / А.Г. Мерзляк Д.А. Номировский, В. М. 

Поляков-М.: Просвещение, 2021 

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. 

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 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Астрономия» 11 класс  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и основываясь на рабочую программу  к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, 

Е. К. Страута : учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. Учебник «Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс» авторов     Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута прошел экспертизу, 

включен в Федеральный перечень и обеспечивает освоение образовательной программы среднего общего 

образования. 



Программа рассчитана на 1 год по 1 ч в неделю (всего 34 часов) 

Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-

математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями о 

строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее время 

важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, 

всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Место предмета в учебном плане 

Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 час в неделю). Важную роль в освоении курса играют 

проводимые во внеурочное время собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) 

должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том 

или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих 

объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их 

положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4.Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Биология» 11 класс 

В преподавании курса биологии используются следующие формы работы с учащимися: 

• работа в малых группах (2-5 человек); 

• проектная работа; 



• подготовка сообщений/ рефератов; 

• исследовательская деятельность; 

• информационно-поисковая деятельность; 

• выполнение практических и лабораторных работ. 

Формы контроля знаний: тематические тестовые проверочные работы; фронтальный и индивидуальный 

опрос; отчеты по практическим  и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, 

моделирование процессов и объектов).  

 Вопросы регионального компонента и основ безопасности жизнедеятельности выделены в содержании 

курса или в календарно-тематическом плане поурочно. 

         В программах для классов,  где есть обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которым рекомендована адаптированная общеобразовательная программа для детей с задержкой психического 

развития указаны формы организации деятельности учащихся, методы и  методические приемы, используемые 

на уроках и предметные результаты изучения предмета. 

             Рабочая программа составлена в полном соответствии с федеральным государственным 

стандартом среднего (полного) общего образования на основе: 

Примерной программы среднего (полного) общего образования и Программы среднего (полного) 

общего образования по биологии для 10-11 классов автора В.В. Пасечника, издательства «Дрофа», 2015 г. 

полностью отражающей содержание Примерной программы. 

Цели программы: 

1) освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях 

биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

2) овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами 

человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;  

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;  

4) воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических 

исследований;  

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 

экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции 



Программа ориентирована на использование УМК: 

1. Каменский А.А., Крискунов Е.А., Пасечник В.В. Биология: Общая биология. 10 - 11кл.: 

учебник. - М.: Дрофа, 2016 - 19; 

Освоение программы рассчитано на 33 часа, по 1 часу в неделю. 

Виды и формы контроля: 

Формы контроля знаний: проверочные работы, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; уроки – зачёты; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие 

задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов). 

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для построения 

индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной профессиональной карьеры по ее 

окончании. 

           Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым для 

продолжения образования в сфере биологической науки; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение биологическими методами исследования. Для реализации указанных 

подходов, включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки сформулированы в 

деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, 

самостоятельный поиск информации 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности); учений (Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений); 

сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических 

основ); правил (доминирования Г. Менделя); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, 

женских к мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов);  

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у 

цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение 

гетерозиса, отдаленных гибридов; 

 современную  биологическую  терминологию и символику. 

уметь: 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, родство живых организмов, используя биологические 



теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина,  наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; 

световых и темновых реакций фотосинтеза; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания;  

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), готовить и описывать 

микропрепараты; выявлять отличительные признаки живого (у отдельных организмов);  

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий), процессы 

и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение;  

 делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности происхождения жизни, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке;  

 осуществлять    самостоятельный    поиск биологической   информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. грамотного оформления результатов биологических исследований;  

2. обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ- инфекции) и других заболеваний , стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

3. оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

4. определения собственных позиций по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

5. оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании 

научного мировоззрения - носит обобщающий характер и включает в себя следующие умения: 

 выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

 определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

 отличать научные методы, используемые в биологии; 

 определять место биологии в системе естественных наук; 

 доказывать, что организм - единое целое; 



 объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации живой 

природы; 

 обосновывать единство органического мира; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, - носит интегративный характер и включает в 

себя следующие умения: 

 определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

 приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 

 объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

 указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

 отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«География» 11 класс 

Рабочая программа по географии для учащихся 10 - 11 классов составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (СОО);  

Примерной рабочей программы предметной линии «Полярная звезда» 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. 

Пособие для общеобразоват. организаций /[А.И.Алексеев и др.]. – М. : Просвещение, 2019;  

Изучение географии в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей:  

• сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного общества, о сложности 

взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;  

• развивать пространственно-географическое мышление;  

• воспитывать уважение к культурам других народов и стран;  

• сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий;  

• научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и явлений, 

происходящих в мире;  

• воспитывать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде.  

Структура рабочей программы ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения обучающихся, а также на решение воспитательных и развивающих задач среднего общего 

образования, задач социализации личности. Содержание курса сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения.  

Общее число учебных часов за два года обучения – 68 часов, из них:  

10 класс – 34 часа (1 час в неделю), 11 класс -34 часа (1 час в неделю)  

В программе дается распределение учебных часов по модулям, темам и последовательность их изучения, а 

также включен перечень практических и проектных работ.  



Программа состоит из 3 разделов:  

1. Планируемые результаты освоения предмета, курса.  

2. Содержание учебного предмета, курса.  

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Учебники: География. Экономическая и социальная география мира 10-11 классы 

О.А. Бахчиева; М. «Просвещение» 2021 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Химия» 11 класс 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики  курса Химии 

          Цели  химического образования  в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. 

Основное общее образование -  вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач этого 

этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности  в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.    

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение химии. 

Которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения 



различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические 

знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

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

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Основными идеями учебного предмета Химия являются: 

○ материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

○ причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и применением 

веществ; 

○ познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

○ объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала химии 

элементов; 

○ конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, 

участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

○ объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет управлять 

химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства и охраны 

окружающей среды от загрязнения; 

○ взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила развития науки, успехи 

практики обусловлены достижениями науки; 

○ развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и общества 

в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных проблем 

современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной 

естественнонаучной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в 

процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-технический прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, 

сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и 

свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии является 

объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в быту и на производстве; 



проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории: 

выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального образовательного учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными) 

Формы, методы и средства обучения, технологии 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих 

технологий: личностно -ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ, проектная 

деятельность, здоровьесбережение.  

    Используются следующие формы обучения:  учебные занятия,  экскурсии,  наблюдения, опыты, 

эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, мониторинг, исследовательская 

работа,  презентация. Определенное место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: 

подготовка творческих работ, сообщений, рефератов. 

Формы аттестации  

аттестация проводится в форме: 

- тестов; 

 -контрольных; 

- самостоятельных и проверочных работ; 

- практических работ; 

- творческих работ. 

      Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей 

Федеральному государственному стандарту общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2016) и Примерной программы  среднего 

(полного) общего образования  по химии,  в соответствии с федеральным государственным стандартом 

среднего общего образования по химии, обязательным минимумом содержания основных образовательных 

программ,  требованиями к уровню подготовки выпускников.    

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

      Согласно Федеральному учебному плану данная рабочая программа предусматривает организацию 

процесса обучения в объеме 33 часа в 11 классе (1 час в неделю). 

     Результаты освоения рабочей программы по химии:    

1. Давать определения изученных понятий: вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

валентность, гомология, гомологи, гомологическая разность, изомерия, изомеры 



2. Описывать и различать изученные классы органических соединений, химические реакции. 

3. Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту. 

4. Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей. 

5. Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

6. Моделировать модели молекул углеводородов. 

7. Проводить химический эксперимент. 

                                                                                                                                                                                                                                         

Учебно-методический комплект:                                                                                                                                      

 1. О.С.Габриелян. Химия 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2016.                                                                                                                                                                      

2. Габриелян О.С.,Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 11 класс: В 2 ч. - М.: Дрофа, 2019.                                                                                                                                                                                 

3. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия 10-11 классы. Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2016                                                                                                                                                                               

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физика» 11 класс 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (Приказ Минобнауки России от 17.05.2012 № 413) с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования по физике, внесенной в реестр образовательных 

программ (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з,http://fgosreestr.ru), c учетом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МОУ «Малечкинская школа», 

с учетом УМК: Г.Я. Мякишев, М.А. Петрова. Физика : Базовый уровень : 10-11 класс, М. : Дрофа, 2019 Уровень 

образования (класс): среднее общее образование (10-11 классы)  

Количество часов: 68, 2 часа в неделю 

Программа учебного предмета реализуется на базе центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста».  

Содержание тем в 11 классе: 

Основы электродинамики (продолжение) 

Колебания и волны 

Оптика 

Основы специальной теории относительности 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Строение Вселенной 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физическая культура» 11 класс 

 

          Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования планируемых результатов среднего общего 

образования, программы для общеобразовательных учреждений «Физическая культура» В. И. Ляха, 

рекомендованной МО РФ.   
Учебный план отводит на изучение предмета «физическая культура» на уровне среднего общего 

образования по 68 часов в 11 классе (2 часа в неделю), 3-ий час физической культуры реализуется через 

внеурочный курс «Спортивные игры». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 



Цель образовательной области «Физическое развитие»: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

и к здоровому образу жизни, гармоничное физическое развитие детей раннего возраста. 

Формирование функциональной грамотности. 

 

Читательская: выбирать основную информацию. 

 

Глобальные компетенции: 

• способность работать самостоятельно без постоянного руководства (это может проявляться на уроках 

по физической культуре при ходьбе на лыжах, бега на длинные дистанции, плавании)  

• способность брать на себя ответственность по собственной инициативе (брать на себя роль лидера 

команды в игровых видах спорта в нестандартных условиях, особенно, когда команда проигрывает). 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, 

гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Выпускник на базовом уровне научится: 



определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое 

назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами 

в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана на основе 

Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена 



Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № 

ПК-1вн), требований к результатам освоения программы среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте (далее – ФГОС) среднего общего образования с 

учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по учебному предмету ОБЖ, ФРП по ОБЖ и 

федеральной рабочей программы воспитания. Настоящая Программа обеспечивает: ясное понимание 

обучающимися современных проблем безопасности и формирование у подрастающего поколения базового 

уровня культуры безопасного поведения; прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений и навыков.  

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего 

образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования:  

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;  

модуль № 2 «Безопасность в быту»;  

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;  

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;  

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;  

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;  

модуль № 7 «Безопасность в социуме»;  

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;  

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;  

модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения».  

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 

образования  

Программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей 

(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности 

её избегать → при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных 



проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные 

условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и пр.  

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: катастрофа теплохода 

«Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), 

взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом 

аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских 

поездов под Уфой в результате протечки трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 

1989 г.). Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый и 

адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан культуры 

безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего поколения модели индивидуального 

безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной 

жизни. В связи с этим введение в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось 

важным и принципиальным достижением как для отечественного, так и для мирового образовательного 

сообщества. В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные 

изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие 

условия жизнедеятельности) 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 

колоссальное значение приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, 

направленное на формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ 

определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 

2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). Современный учебный 

предмет ОБЖ является системообразующим, 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, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного 



видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную 

систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 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 основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на 

обеспечение формирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные 

ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. 

Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья 

человека, формированию необходимых для этого волевых и моральнонравственных качеств, предоставляет 

широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к 

современной техносоциальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности.  

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает:  

 способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 

последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые 

средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении;  

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного безопасного 

поведения в интересах безопасности личности, общества и государства;  

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной безопасности 

и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 10-11 классах по 1 часу в неделю. 

Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из них по 34 часа в каждом классе. В 2023-24 учебном 

году данная рабочая программа реализуется в 11 классах. 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса 

«Методы решения уравнений и неравенств» 11 класс 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  



Данный курс направлен на расширение знаний обучающихся, обобщение и повторение разделов программы 

по математике, повышение уровня готовности обучающихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ через 

решение большого класса типовых и нестандартных задач разного уровня сложности. Данный курс имеет 

прикладное и общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления обучающихся, 

систематизации знаний.  

Цели курса:  

 Расширение знаний и умений учащихся  

 Развитие математических способностей  

 Развитие математического мышления  

 Формирование познавательного интереса к предмету  

 Подготовка учащихся к итоговой аттестации и профессиональной ориентации в области математики  

РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Текстовые задачи  

Основная цель: овладение учащимися методами решения задач на проценты, концентрацию, смеси и сплавы, 

движение, работу. 

 Выражения и их преобразования: рациональные, иррациональные, тригонометрические, степенные 

выражения 

 Основная цель: расширить и углубить знания и умения, связанные с тождественными преобразованиями 

рациональных, иррациональных, тригонометрических выражений.  

 Уравнения и системы уравнений  

Основная цель: научить применять равносильные преобразования при решении уравнений и систем уравнений; 

научить применять преобразования, приводящие к уравнению-следствию с обязательной проверкой корней 

уравнения-следствия; научить применять переход от уравнения к равносильной системе, научить применять 

метод промежутков при решении уравнений с модулем, научить применять различные методы решения 

рациональных, тригонометрических уравнений, в том числе с модулем и параметром  

 Неравенства и системы неравенств  

Основная цель: научить применять равносильные преобразования при решении неравенств и систем 

неравенств, научить применять метод промежутков при решении неравенств с модулем. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

На изучение учебного курса «Методы решения уравнений и неравенств»  в 11 классе отводится 50 ч в 

год (1,5 ч в неделю, 33 учебных недели)  

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса  

«Подготовка к итоговому сочинению» 11 класс 

 

Рабочая программа элективного курса по русскому языку «Подготовка к итоговому сочинению» составлена на 

основе: 



1. Авторской программы « Экзамен с Просвещением» под руководством А.В. Леоновой, 

С.Г. Богдановой, В.Г.Моисеевой. 

 

2. Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения для 

образовательных организаций. 

3. ФГОС СОО 

 Программа реализуется в объеме 17 часов. 

Цель курса: помочь учащимся обобщить знания по литературе, завершить формирование умений работать с 

текстом художественных произведений и литературно-критических статей; совершенствовать умения 

оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами как инструментом анализа в их связи с 

конкретными темами сочинений и заданиями. 

Задачи курса:  

Теоретические:  

- Освоение знаний о языке и речи: литературных нормах, видах речевой деятельности, функциональных стилях 

русской речи, стилистических ресурсах русского языка, коммуникативных качествах речи, нравственной 

стороне речевой деятельности, речевом этикете;  

Развивающие: 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, логики мышления;  

- развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к языку;  

Практические: 

 - совершенствование коммуникативных умений;  

- овладение умением проводить лингвистический, стилистический анализ текста; адекватно передавать 

содержание текста, определять авторскую позицию, выражать собственное мнение по заявленной проблеме, 

подбирать убедительные доказательства своей точки зрения; логично и образно излагать свои мысли, 

составлять связное высказывание, создавать собственное письменное высказывание по заданной модели; 

совершенствовать и редактировать текст; применять полученные знания в работе над разнообразной устной и 

письменной информацией;  

Воспитательные: 

  - воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры; 

- воспитание интереса и любви к русскому языку;  

-воспитание человека, владеющего искусством речевого общения, культурой устной и письменной речи;  

- воспитание стремления к самостоятельной работе по приобретению знаний и умений в различных областях 

жизни;  

- воспитание требовательности к себе, объективности в самооценке. Кроме того, данный курс помогает решать 

задачи литературного образования: воспитывать внимательного читателя, учить его размышлять над 

прочитанным, извлекая нравственные уроки. 

Формы организации учебных занятий:  



Основной тип - практикум. Каждая тема практикума начинается с постановки задачи характеристики 

образовательного продукта (отдельные части сочинения или сочинение), который предстоит создать 

учащимся. Алгоритм выполнения задания выстраивается совместно на занятии; в ходе выполнения заданий, 

учащиеся пользуются справочной литературой. 

Формы обучения: 

• индивидуальная 

• фронтальная. 

Методы обучения: исследовательские, иллюстративные, традиционные (наблюдения, 

исследования). 

Формы занятий. Лекционная форма проведения занятий, практические занятия, самостоятельная работа, 

работа со словарями, справочной литературой, интернет-ресурсами. 

Способы проверки результатов освоения программы: предметом диагностики и контроля в курсе являются 

внешние образовательные продукты учащихся, а именно: сочинения-рассуждения по предложенным 

литературным произведениям. Промежуточная аттестация –«зачет/незачет»  

Программа предусматривает самые разнообразные виды ученической деятельности: читательскую, 

литературно-критическую, креативно-дизайнерскую, упор на мастерство и оценку, разбор критических 

материалов при изучении творчества современных писателей, прослеживание литературных дискуссий и по 

мере возможностей включение в эти дискуссии способствуют становлению современного, активно мыслящего, 

творческого читателя, позволяют ученику самому стать участником литературного процесса. 

Аннотация к рабочей программе элективного курса 

«Правописание и культура речи» 11 класс 

 

Данная программа составлена с учётом программы по русскому языку для 10-11 классов. Базовый и 

профильный уровень. Н.Г. Гольцова,  И.В.Шамшин. – М, Просвещение; Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Примерной программы по русскому языку  

Программа рассчитана на 33 часа  в 11 классе. 

Данная программа предназначена для подготовки учащихся 10-11 классов к применению знаний и умений по 

русскому языку в повседневной жизни и практической деятельности современного делового человека, а также 

к сдаче экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ. Материал, содержащийся в программе, не является 

абсолютно новым, он основан на уже имеющихся знаниях у учащихся из области русского языка и литературы. 

Программа углубляет знания учащихся, полученные в 5-9 классах, останавливаясь на наиболее трудных 

случаях русской грамматики.   

Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не только знание правил и способность 

пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая речевую ситуацию и необходимость как можно точнее 

передать смысл высказывания, используя при этом возможности письма. Именно поэтому программа уделяет 

особое внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного общения, а также 

специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи. 

Особенностью данной системы обучения является опора на языковое чутье учащихся, целенаправленное 

развитие лингвистической интуиции 



Цель элективного курса – повышение уровня функциональной грамотности учащихся, в частности 

нормативного использования средств языка (слов, словосочетаний, предложений) на основе семантического, 

этимологического анализа слова, предложения.  Преподавание строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса русского языка.  

Задачи: 

1. Усилить внимание к семантической стороне анализируемого явления (слова, предложения), что 

обеспечивает безошибочное применение того или иного правила без искажения смысла высказывания. 

2.  опираться на этимологический анализ при обучении орфографии, который держится на языковом 

чутье и удовлетворяет естественную, неистребимую потребность каждого человека разгадать тайну рождения 

слова, понять его истоки. Эта «этимологическая рефлексия» (Г. О. Винокур) становится надежным 

помощником в процессе формирования системы правописных умений и навыков. 

3.  систематизировать и обобщать знания в области правописания и формировать умения 

ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их системность, логику, существующую взаимосвязь 

между различными элементами (принципы написания, правила, группы и варианты орфограмм, пунктограмм 

и т. п.). 

Программа дает представление о том, как нужно распределить материал по темам, какую последовательность 

изучения правил избрать, чтобы в результате обучения у старшеклассников укрепилась уверенность в 

целесообразности системы русского правописания, в его мотивированности, логичности . 

На этой базе формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях письма, правильно выбирать из 

десятков правил именно то, что соответствует данной орфограмме и пунктограмме. Такое умение значительно 

облегчает задачу усвоения самих правил, так как заставляет в разных орфографических (пунктуационных) 

фактах видеть общие и отличительные свойства, вооружает системой обобщающих правил, которые 

поглощают несколько частных, заставляют глубже осмыслить полученные ранее сведения из разных областей 

лингвистики и умело пользоваться этой информацией при выборе правильного написания. 

Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и совершенствования на этой основе 

соответствующих умений, предлагается изолированное изучение каждой части русского правописания: 

орфография — 10-й класс, пунктуация— 11-й класс. Такой подход, разумеется, не исключает, а напротив, 

предусматривает попутное повторение важных пунктуационных правил при рассмотрении орфографической 

системы, а в процессе обучения пунктуации — совершенствование орфографических умений. 

Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее эффективными приемами, которые 

помогают реализовать указанные направления в обучении. Это прежде всего работа с обобщающими схемами 

и таблицами по орфографии и пунктуации; семантический анализ высказывания и поиск адекватных языковых 

средств для выражения смысла средствами письма; лабораторная исследовательская работа с разнообразными 

лингвистическими словарями (в том числе и этимологическим, который в краткой и лаконичной форме дает 

информацию не только о происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его написание). Кроме того, значи-

тельными обучающими возможностями обладает такой прием, как орфографический анализ структурно-

семантических схем слова или морфемно-словообразовательных моделей. Такой анализ развивает языковую 



догадку, способность предвидеть орфографические затруднения, вызванные морфемной особенностью того 

словообразовательного образца, которому соответствует данное слово и десятки других слов этой группы 

Чтобы добиться хороших результатов, необходимо также иметь в виду, что успешность обучения орфографии 

во многом зависит от общего уровня речевого развития старшеклассника и прежде всего от владения видами 

речевой деятельности: осмысленным и точным пониманием чужого высказывания (аудирование, чтение); 

свободным и правильным выражением собственных мыслей в устной и письменной речи (говорение, письмо) 

с учетом разных ситуаций общения и в соответствии с нормами литературного языка. Русское правописание 

может быть освоено в процессе совершенствования, обогащения всего строя речи старшеклассника, в 

результате овладения всеми видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. 

Коммуникативно-деятельностный подход к совершенствованию правописных умений и навыков способствует 

активному развитию грамотности в широком смысле этого слова — функциональной грамотности, то есть 

способности извлекать, понимать, передавать, эффективно использовать полученную разными способами 

текстовую информацию (в том числе и представленную в виде правила правописания), а также связно, полно, 

последовательно, логично, выразительно излагать мысли в соответствии с определенной коммуникативной 

задачей и нормативными требованиями к речевому высказыванию (в том числе и правописными). 

Особая установка курса – целенаправленная подготовка учащихся к выполнению экзаменационной работы 

по русскому языку в формате ЕГЭ, к практическому применению нормативного русского языка в повседневной 

жизни и практической деятельности, формирование потребности обращаться к словарям.  Поэтому 

преподавание факультатива должно обеспечить  знания и углубление  умений учащихся на уровне, 

предусмотренном программой итоговой аттестации.  

В программе электива указана тематика практических занятий.  Соответствующие теоретические вопросы 

входят в программу основного курса, на  занятиях они при необходимости повторяются, углубляются.  

 Данная программа по русскому языку формирует следующие компетенции: 

- лингвистическую, определяющую знание основных сведений о языке и речи и умение применять их на 

практике;  

- языковую, основанную на практическим владением русским языком, знании языковых норм, орфоэпии, 

грамматики, орфографии, пунктуации. 

Основные методические принципы и приемы: 

1. Упор на письменные, практические формы работы, что позволяет: а) получить регулярную обратную связь; 

б) закрепить все необходимые навыки за счет постоянной практики. 

2.Тестовая проверка знаний. 

3.  Работа по лексике, фонетике, словообразованию, морфологии,  орфографии, в значительной мере ведётся 

параллельно с работой над текстом, с опорой на различные типы словарей. 

 Обучение в элективном курсе безотметочное в соответствии с Положением о формах и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Малечкинская школа». 

Для проверки соответствия требованиям к уровню подготовки обучающихся используются тесты, диктанты, 

тексты для осложнённого списывания и редактирования. Выявляются ошибки для последующей работы над 

ними, оценки не выставляются. Промежуточная аттестация за год выставляется «Зачет/незачет» 



 

Аннотация к рабочей программе элективного курса 

«Основы финансовой грамотности» 11 класс 

 

Рабочая программа курса «Основы финансовой грамотности» для учащихся 11 класса разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения РФ; 

 Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в РФ». 

В основе лежит учебная программа «Финансовая грамотность» для 10-11 классов, разработанная Е.Лавреновой 

Для учащихся 10–11 классов изучение курса финансовой грамотности имеет особое значение. В наше время 

многие оканчивают школу в 18 лет – в возрасте совершеннолетия. Это означает, что человеку, помимо прочего, 

становятся доступны права на самостоятельное осуществление любых финансовых операций. Очень важно 

поэтому, чтобы выпускник вступил во взрослую жизнь подготовленным к взаимодействию с различными 

финансовыми организациями: коммерческими банками, инвестиционными фондами, страховыми компаниями, 

фондовой и валютной биржами, налоговыми органами и др. Кроме того, школьники в этом возрасте 

непосредственно сталкиваются с различными финансовыми ситуациями и приобретают соответствующий 

жизненный опыт. Однако, вступая в финансовые отношения, старшеклассники могут действовать 

необдуманно. В своих решениях они опираются не на знания и логические обоснования принимаемого 

решения, а на опыт родителей, друзей, знакомых (который часто не является оптимальным) или поддаются 

воздействию рекламы, собственным эмоциям и спонтанным желаниям.  

Современное общество стремительно развивается во всех сферах, и финансовая область, которая сегодня 

вбирает в себя все последние достижения научно-технического прогресса, не исключение. В такой ситуации 

главное – не просто научить старшеклассника действовать по алгоритму (что тоже очень важно при решении 

многих финансовых задач), а сформировать метапредметное умение ориентироваться в финансовом 

пространстве, оценивать различные варианты решения финансовых задач и находить оптимальный вариант в 

конкретных жизненных обстоятельствах. Не менее важным являются формирование ответственного 

отношения к принимаемым на себя финансовым обязательствам и умение сопоставлять своё финансовое 

поведение с правовыми и моральными нормами государства и общества.  

Курс «Финансовая грамотность, социально-экономический профиль» рассчитан на изучение в течение одного 

учебного года (в 11 классе), по одному занятию в неделю. Курс выполняет важную профориентационную 

функцию. В процессе его освоения учащимся, как потребителям финансовых услуг, даётся возможность не 

только освоить основы финансовой грамотности, но и взглянуть на финансовую сферу с точки зрения 

профессиональной деятельности, которая может быть ими выбрана в будущем. В большей степени этот подход 

реализуется при изучении тем, связанных с фондовым рынком и созданием собственного бизнеса. Данный курс 

имеет модульную структуру. Каждый модуль посвящён определённой финансовой теме. Связующим 

внутрипредметным звеном курса является деятельностная компонента – на основе выявления, анализа и 



оценки вариантов обоснованное принятие решения и осуществление выбора, наиболее удовлетворяющего 

условиям реальной финансовой задачи. Это означает, что при изучении курса старшеклассники включаются в 

решение практических задач, подобных тем, с которыми сталкивается каждый человек в своей повседневной 

жизни. В рамках реализации профильной составляющей, помимо задач такого типа, в курс включены задачи 

более сложного экономического содержания. Программа курса предполагает установление межпредметных 

связей с другими общеобразовательными предметами школьной программы. На занятиях по курсу изучается 

история развития и становления финансовых институтов, историческая обусловленность появления тех или 

иных финансовых услуг и продуктов. Финансы тесно связаны с правом, поэтому в ходе освоения курса 

предусматривается учебная деятельность, осуществляемая на стыке правовой и финансовой грамотности.  

Цель обучения: формирование финансовой грамотности среди учащихся 11 класса предполагающей освоение 

знаний устройства основных финансовых институтов; овладение умениями и компетенциями, позволяющими 

решать практические финансовые задачи и эффективно взаимодействовать с различными финансовыми 

организациями с целью достижения финансового благополучия. 

Курс рассчитан на 17 часов в 11 классе. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса 

«Избранные вопросы биологии» 11 класс 

 

 

Возраст обучающихся: 16-17 лет 

Срок реализации программы: 2 года 

Направленность: естественнонаучное 

Цель: содействовать  формированию прочных  знаний  по общей  биологии, умений и навыков  решения задач   

для  сдачи  ЕГЭ. 

Режим занятий:   занятия проходят 1 раз в неделю, в год 34 занятия в 10 классе и 33 занятия в 11 классе, всего 

67 часов. 

Форма организации:  занятия организуются во второй половине дня в соответствии с требованиями  ФГОС 

основного общего образования.                                                        

Содержание программы направлено на поддерживание  изучения биологии на заданном стандартном уровне. 

Курс «Избранные вопросы биологии» помогает закрепить и углубить уровень знаний по биологии, 

применить эти знания путём решения биологических задач. 

То есть учитываются индивидуальные склонности и способности учащихся и создаются условия для обучения 

их в соответствии с профессиональными интересами. Программа направлена на формирование у учащихся 

умения поставить цель и организовать её достижение, а также креативных качеств – гибкость ума, терпимость 

к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств.  

Ожидаемый результат: обобщать и применять знания в новой  ситуации, решать задачи по цитологии и 

молекулярной биологии  базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации. 



В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по различным 

разделам школьного курса биологии, а также пройдут необходимый этап подготовки к единому 

государственному экзамену.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


