
Аннотация к рабочей программе  по английскому языку 

10-11 класс 
 

Рабочая программа по английскому языку  составлена на основе  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по иностранным языкам (английский 

язык);авторской программы курса английского языка к УМК «English» для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и др.2008г).   

     Рабочая программа предназначена для изучения английского языка на базовом уровне в 

10 и 11  классах средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику: В.П. Кузовлев 

Английский язык .  10-11 класс М .Просвещение ,2011. 

УМК “English 10-11” 

- создан в соответствии с базисным учебным планом; 

- ориентирован на государственный образовательный стандарт основного общего 

образования по иностранному языку. 

- разработан на основе методической концепции коммуникативного иноязычного 

образования, что обеспечивает: 

- познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной культурой;  

- развитие ученика как индивидуальности; 

- воспитание нравственной, духовной личности; 

- овладение иностранным языком как средством общения через систему упражнений в 

говорении, чтении, аудировании и письме. 

 

Особенности обучения иностранного языка на старшей ступени  

После окончания основной  школы  учащиеся достигают  допорогового (A2 по 

общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским  языком  при 

выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и 

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

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

познания.  В 8-9  классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных 

проектов, а также  других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей 

ступени  выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их 

к интенсивному использованию  иноязычных  Интернет-ресурсов   для социокультурного  

освоения  современного  мира и социальной адаптации в нем.     

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

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

реальные предпосылки для учета  конкретных  потребностей школьников  в его 

использовании  при изучении других школьных предметов, а также в   самообразовательных 

целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой  деятельности (включая и 

их  профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим  возрастает важность 

межпредметных связей английского  языка с другими школьными  предметами.   

     К  завершению обучения в старшей  школе на базовом уровне планируется  достижение 

учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому  уровню  (В1) 

подготовки по английскому языку.   

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности   на 

базовом уровне  направлено на достижение следующих целей:    

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение;  



-языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.развитие и 

воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение 

за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

 

Основными  целями  обучения в  10-ом  классе  является  закрепление,  обобщение   и  

систематизация  ранее приобретенных  учащимися   знаний,  умений  и  навыков ,  

сформировать  новые  и  подготовить  учащихся  к  последнему  году  обучения  и  

обеспечить гармоничный  переход  к старшему  этапу  обучения  с  учетом  требований  

государственного  стандарта  к  базовому  уровню  владения  иностранным  языком, а  также  

продолжить  обучение  иноязычной  культуре  и  обучение  владению  всеми  аспектами  

иноязычной компетенции /ИК/: познавательным , учебным , развивающим  и  

воспитательным , а  внутри  учебного  аспекта  - всеми  видами  речевой  деятельности : 

чтением, говорением, аудированием, письмом. Доминирующими  аспектами  в  10-ом  классе  

являются  познавательный и   учебный     аспекты , а  среди  видов  речевой  деятельности  на  

первый  план  выдвигаются  чтение  и  говорение. 

   В  течение  учебного   года     регулярно  проводится  проверка  сформированности  знаний, 

умений  и  навыков  по  аудированию / время  звучания  текста  -   1,5 – 2  минуты /, монологу 

/объем  монологического  высказывания  - до  12  фраз/, диалогу /объем  диалога  - не  менее  

пяти -  семи  реплик  с каждой стороны / и  беспереводному  чтению, а также  проводятся  

словарные  диктанты  и  лексико – грамматические  тесты. 

 

Основными  целями  обучения в  11-ом  классе  является  закрепить,  обобщить   и  

систематизировать  приобретенные  учащимися  ранее  знания,  умения  и  навыки,  

сформировать  новые  и  подготовить  учащихся  к  последнему  году  обучения  и  

обеспечить гармоничный  переход  к старшему  этапу  обучения  с  учетом  требований  

государственного  стандарта  к  базовому  уровню  владения  иностранным  языком, а  также  

продолжить  обучение  иноязычной  культуре  и  обучение  владению  всеми  аспектами  

иноязычной компетенции /ИК/: познавательным , учебным , развивающим  и  

воспитательным , а  внутри  учебного  аспекта  - всеми  видами  речевой  деятельности : 

чтением, говорением, аудированием, письмом. Доминирующими  аспектами  в  11-ом  классе  

являются  познавательный и   учебный     аспекты, а  среди  видов  речевой  деятельности  на  

первый  план  выдвигаются  чтение  и  говорение. 

    В  течение  учебного   года     регулярно  проводится  проверка  сформированности  

знаний, умений  и  навыков  по  аудированию / время  звучания  текста  -   1,5 – 2  минуты /, 

монологу /объем  монологического  высказывания  - до  12  фраз/, диалогу /объем  диалога  - 



не  менее  пяти -  семи  реплик  с каждой стороны / и  беспереводному  чтению, а также  

проводятся  словарные  диктанты  и  лексико – грамматические  тесты. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

знать/понимать: 

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

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

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны       изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

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

речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен);  

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и 

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

культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

-языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

    -вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

-   рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики;  

-   представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

аудирование  
-  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения;  

чтение   
-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научнопопулярные,  прагматические, используя  основные  виды  чтения (ознакомительное,  

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

письменная речь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повсдневной жизни: 

 -для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

-   получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;    расширения 

возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

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

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

Требования к уровню подготовки учащихся 11 клас 

 знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 



реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

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

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

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

исторических исовременных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

 

уметь 

говорение , 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

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

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

 

письменная речь 

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

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

 

 

Аннотация к рабочей программе 

курса «Экономическая и социальная география мира»  

Данная рабочая программа соответствует авторской программе курса «Экономическая и  

социальная география мира» О.А.Бахчиевой. 

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает географическое 

образование школьников. Согласно требованиям ФГОС выполнение программы и работа по 

учебнику позволяют реализовать углублённый уровень обучения. Курс направлен на 

реализацию целей основного среднего (полного) общего образования и предметной области 

«Общественнонаучные предметы». 

Программа данного курса обеспечивает преемственность с завершённой предметной  

линией учебников географии для 5-9 классов Издательского центра «Вентана-Граф», а также 

создаёт возможность для организации преподавания географии школьникам, прежде 

обучавшимся по другим линиям учебников.  



Цель курса - формирование у школьников географической культуры и целостного 

представления о социально- экономической составляющей географической картины мира. 

Задачи курса: 

1) формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах  

современного мира, формирование целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях; 

2) овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для  

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

4) формирование географической культуры и географического мышления учащихся,  

воспитание чувства патриотизма гражданина России; 

5) освоение учащимися специальных и метапредметных умений, позволяющих 

самостоятельно добывать информацию географического и смежного характера.  

Место курса «Экономическая и социальная география мира» в учебном плане.  

Содержание курса предполагает возможность изучения курса на углублённом уровне – в 

объёме 3 часов в неделю в течение двух лет (общее число часов – 210). 

Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» в 10 классе:  

 современная политическая карта мира и этапы еѐ формирования; группировка и  

типология стран; формы правления и административно-территориального устройства; 

 географическая среда и устойчивое развитие; мировые природные ресурсы, их  

география и рациональное использование; загрязнение окружающей среды и еѐ охрана; 

взаимодействие общества и природы; рациональное и нерациональное природопользование;  

 население мира; численность и воспроизводство населения; демографическая  

политика; состав населения мира; размещение населения; миграция и еѐ виды; 

историкогеографическое районирование; 

 мировое хозяйство и география мировых отраслей; 

 Россия и мир. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: выполнение практических  

заданий в тетради и в контурных картах; выступления на уроках (доклады, презентации); 

текущий тестовый контроль; итоговый тестовый контроль; промежуточная аттестация в 10 

классе в виде устного экзамена по билетам. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре  

для 5-11 классов 

В рабочей программе для 5-11 классов, как и в программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича 

программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть – 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть рабочей программы включает в себя программный материал по лёгкой 

атлетике, лыжной подготовке, а также в неё входят темы: «Общеразвивающие упражнения. 

Спортивные игры» и «Основы знаний о физической культуре».  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. В 7–9 классах единоборства заменяются разделами 

легкой атлетики. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время, как в 

процессе уроков, так и один час урочного времени в каждой четверти.  

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и 

мере текущего освоения умений и навыков. По окончании основной и средней школы 

учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов 



приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 

содержания образования. 

 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность.  

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных 

задач, направленных на: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;  

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

- развитие двигательных (кондиционных о координационных) способностей;  

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов 

и свойств личности. 

 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего 

развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и 

деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса. 

Решая задачи физического воспитания, необходимо ориентировать свою деятельность на 

такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и 

духовное совершенствование личности, формирование у учащихся  потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых 

качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Школьников необходимо учить способом творческого применения полученных знаний, 

умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной 

работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий.  

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо обязательно для 

каждого человека. Без базового компонента невозможно успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от 

того, чем бы хотел заниматься молодой человек в будущем. Базовый компонент составляет 

основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры и не зависит от региональных, национальных и  

индивидуальных особенностей ученика  

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 Биология 10-11 класс  

 

Данная программа по биологии составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы по биологии, авторской программы В.Б. Захарова, С.Г. Мамантова, Н.И. Сонина, 

издательство «Дрофа» г. Москва.  



 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии (профильный уровень): 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологическихнаук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдаю-

щихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

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; 

развитиепознавательныхинтересов, интеллектуальныхитворческихспособностейв 

процессеизученияпроблемсовременнойбиологическойнауки; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделированиябиологических объектов и про-

цессов; 

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 жизнидля оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. В основе отбора содержания на профильном уровне также лежит 

знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе, 

обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения и оформления биологических 

исследований, значимых для будущего биолога. Для формирования современной естест-

веннонаучной картины мира при изучении биологии в графе «Элементы содержания» 

рабочей программы выделены следующие информационные единицы (компоненты знаний): 

термины, факты, процессы и объекты, закономерности, законы. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программ) включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические 

объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы 

направлено на формирование общеучебных умений, а также умений учебно-познавательной 

деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 10-11 класс 

Рабочие программы по литературе составлены в соответствии с особенностями тех 

программ, на основе которых реализуются требования содержания, планируемых 

результатов, формирование УУД стандарта общего образования. 

 

Программа по литературе  под редакцией С.А.Зинина (10 базовый уровень, 10-11 

профильный уровень) 



Рабочая  программа по литературе разработана на основе Примерной программы 

среднего(полного)общего образования по литературе (базовый и профильный уровни), 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования (2010 г.). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. Данная программа разработана на основе программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений под ред. С.А.Зинина (Программа по литературе для 10-11 

классов (авторы-составители С.А.Зинин, В.А.Чалмаев). – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2009). 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления обучающихся об историческом развитии литературы, 

позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. 

Программа профильного уровня изучения литературы представляет собой 

хронологический систематический курс на историко-литературной основе, который дает 

возможность учащимся продолжить образование в гуманитарной области.  

В центре внимания учащихся оказывается не только конкретный художественный текст, но и 

художественный мир писателя, литературный процесс. Акцент в программе делается на 

изучение художественного текста с использованием знаний по истории и теории литературы, 

с опорой на литературную критику. В программе профильного уровня значительно расширен 

круг писателей, что позволит учащимся делать обобщения на литературном материале, 

сопоставлять художественные произведения разных эпох. 

Изучение литературы с использованием данного УМК строится на текстуальном 

изучении художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры письменной и устной речи. 

 

Аннотация 

Рабочие программы по математике в 10-11 классах составлены на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев по математике 5 -11 

классы,составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк – М: «Дрофа», 2004. 

 Программы  отражают обязательное для усвоения в основной школе содержаниеобучения  

математике.  

 

 Характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: Алгебра, Функции, Уравнения и неравенства, Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики, вводится линия Начала 

математического анализа.  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

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

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления;  знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа. 



 

Цели изучения предмета 

Общеучебные цели: 

 создание условий для формирования умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для формирования умения ясно, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе 

 формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность; 

 формирование умения применять приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств при решении задач 

практического содержания, используя при необходимости справочники; 

 создание условий для интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации. 

Общепредметные цели: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин (не требующих углубленной 

математической подготовки), продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

 В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:  

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 



 

Алгебра и геометрия входят в образовательную область «Математика» 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

 АЛГЕБРА 

уметь 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

 уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа;  

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

 уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей;  

 ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа исходов;  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

знать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

• роль аксиоматики в геометрии;  

уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 



 

Аннотация по геометрии 

 

Пояснительная записка 

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

 формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы: «Программы по 

геометрии. 10-11 классы / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев] // Программы 

общеобразовательных учреждений.Геометрия. 10 – 11 классы / Составитель Т.А. 

Бурмистрова. М.: Просвещение, 2010. С.26 – 38.» Причиной составления рабочей программы 

второго вида явилась необходимость корректировки авторской программы в плане 

изменения последовательности изучения тем. В10 классе изучаются темы: «Введение», 

«Параллельность прямых и плоскостей», «Перпендикулярность прямых и плоскостей», 

«Многогранники», «Векторы в пространстве». В11классе изучаются темы: «Метод 

координат в пространстве. Движения», «Цилиндр, конус, шар», «Объемы тел», 

«Обобщающее повторение». Отличие настоящей рабочей программы от авторской состоит в 

том, что тема «Векторы в пространстве» изучается в 10 классе, а не в 11 классе, как 

предлагает авторская программа. Такое распределение дает возможность уделить этой теме 

больше времени, закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах 

и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть 

вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

Содержание тем рабочей программы соответствует содержанию тем авторской программы.  

Требование к результатам обучения и освоению содержания курса. 

1. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

5. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

6. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

7. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 



9. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

10. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

11. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаи-

модействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

12. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

13. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

14. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

15. умение находить в различных источниках информацию, необходимую  для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

16. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

17. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

18. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

19. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

20. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

21. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Учащиеся должны знать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки основных теорем и их следствий; 

уметь: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

• решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур и 

формулы; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения 

симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы 

и   обнаруживая возможности их применения; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

• владеть алгоритмами решения основных задач на построение; проводить операции над 

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов): для углов от 0° 



до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, 

углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельностии повседневной 

жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Содержание                             Знать/ уметь 

Повторение курса 10 класса(2ч) 

Векторы в пространстве. Разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам. 

Систематизация и обобщение знаний по 

данной теме. 

 

ГлаваV. Метод координат в 

пространстве.(15ч) 

Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами векторов  и 

координатами точек. Простейшие задачи в 

координатах Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Центральная, осевая и 

зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

 

 

Знать: Понятие прямоугольной системы 

координат в пространстве, координат точки, 

понятие координат вектора, правила 

сложения, вычитания, умножения вектора на 

число; формулу для нахождения координат 

вектора по координатам точек конца и 

начала вектора; формулу для нахождения 

координат середины отрезка; вычисления 

длины вектора по его координатам; 

расстояние между двумя точками 

Понятие угла между векторами; формулу для 

нахождения угла между векторами по их 

координатам; понятие скалярного 

произведения векторов; две формулы 

нахождения скалярного произведения 

векторов; основные свойства скалярного 

произведения; понятие движения 

пространства; основные виды движения;  

Уметь решать задачи по теме. 

 



 

ГлаваVI.Цилиндр, конус и шар.(17ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и 

шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы.  

 

 

Знать: Понятие цилиндрической поверхности, 

цилиндра и его элементов; сечения цилиндра; 

понятие развертки боковой поверхности 

цилиндра; формулы для вычисления боковой и 

полной поверхности цилиндра; понятие 

конической поверхности конуса и его 

элементов; сечения конуса; понятие развертки 

боковой поверхности конуса; формулы 

площади боковой и полной поверхности 

конуса; понятия конической поверхности 

конуса и его элементов; развертки боковой 

поверхности конуса; усеченного конуса и его 

элементов; формулы площади боковой и 

полной поверхности конуса и усеченного 

конуса; сечения конуса и усеченного конуса; 

понятие сферы и шара и их элементов; три 

случая взаимного расположения сферы и 

плоскости; понятие сферы описанной около 

многогранника и вписанной в многогранник. 

Уметь решать задачи по теме. 

 

Глава VII.Объемы тел.(23ч) 

Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

цилиндра. Объемы наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. Объем шара и площадь 

сферы. Объемы шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора.  

 

 

Знать: Понятие объема; свойства объема; 

теорему и следствие об объеме 

параллелепипеда; теоремы об объемы прямой 

призмы, цилиндра, пирамиды, усеченной 

пирамиды, конуса, шара, шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового спектора.  

Уметь решать задачи по теме. 

Повторение курса планиметрии и 

стереометрии(7ч) 

Углы и отрезки связанные с окружностью. 

Вписанный и описанный четырехугольник. 

Декартовы координаты и векторы в 

пространстве. Площади и объемы 

многогранников. Площади и объемы тел 

вращения. 

 

 

Систематизация и обобщение знаний по 

данной теме. 

 

Аннотация 

Данная рабочая программа по русскому языку 11класса составлена на основе Программы по 

русскому языку для  10 – 11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией 

А.И.Власенкова и Л.М.Рыбченковой, реализующей Федеральный компонент  

Государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования по 

русскому языку, с целью 

 адаптировать ее к школьному учебному плану и плану – графику работы школы 

обеспечить технологию качественной реализации данной образовательной программы 

и достижения поставленных в ней целей. 

 



 

Цель курса русского языка: 

1. воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

2. совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; 

3. обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

4. освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

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

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  

5. формирование 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; 

6. воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

  дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

 Содействовать учащемуся в создании положительной Я – концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания и 

самоконтроля; 

  закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить навыки и умения по основным разделам лингвистики: фонетике, лексике, 

фразеологии, грамматике, правописанию; 

 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения 

основных норм современного русского литературного языка; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;  

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

 совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных 

сферах общения;  способность осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

  формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 

чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, 

работа  с различными информационными источниками. 

 

Содержание курса русского языка средней школы (базовый уровень) максимально 

приближено к потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры старшеклассников 

и связано с формированием общей культуры, с задачами социализации личности, подготовки 

выпускников к ЕГЭ. 



Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт 

условия и для реализации в процессе обучения надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. В результате обучения старшеклассники 

получают возможность совершенствовать и расширять круг общеучебных умений, навыков, 

способов деятельности, которые базируются на речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей, обеспечивающих результативное общение. 

Общеучебные умения:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);  

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом);  

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

 языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность.  Таким образом, программа создает условия для 

реализации  деятельностного подходак изучению русского языка в старших классах. 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе.  

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на 



подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 

программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, 

базовом, вариативном.  

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 

В соответствии с рекомендациями программы А.И.Власенкова и Л.М.Рыбченковой  в 11 

классе в центре внимания будут 2 темы (блок – модуля): «Повторение изученного по 

русскому языку за курс девятилетней школы. Синтаксис и пунктуация: сложное 

предложение» и «Текст. Стили речи». Дополнительные часы  (34), выделенные за счет часов 

по выбору ОУ, отводятся на усиление базового содержания, формирование основных 

общеучебных и предметных компетенций, подготовку учащихся к ЕГЭ. Повторение 

изученного ранее осуществляется комплексно при изучении основных тем курса 11 класса и 

в конце учебного года в рамках темы «Обобщение изученного за курс 11 класса». Учебно – 

тематическое планирование построено с учетом объема и значимости темы для 

формирования ключевых компетенции, ее актуальности на ЕГЭ. В рабочей программе 

сохраняются все требования к характеру преподавания, предъявляемые в авторской 

программе и в ГОС. 

 

Аннотация к рабочим программам по  физике 

10 - 11 класс (среднее общее образование) 

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

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

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется 

на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

Цели изучения физики 



- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической  

картине мира. О строении и эволюции Вселенной; 

- знакомство с основами физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, электродинамики, специальной теорией 

относительности, квантовой теории; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

элементу общечеловеческой культуры. 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Сведения о программе: 

 Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

  Изучаемый материал разбит на тематические блоки (модули). В рамках модуля 

учащиеся могут выбирать различные учебные траектории, но сроки окончания модуля 

строго ограничены контрольным мероприятием. Количество часов на изучение отдельных 

тем не изменено, структурный порядок изучения тем сохранен, расширение содержания 

учебного материала происходит в процессе решения специально подобранных  

разноуровневых задач (Система задач). 

Курс физики 10 – 11  класса включает 8 разделов: «Механика», «Молекулярная физика. 

Термодинамика», «Электродинамика». Курс физики 11  класса включает 5 разделов: 

«Электродинамика», «Колебания и волны», «Оптика», «Квантовая физика», «Элементы 

астрофизики».  

Данная структура курса имеет следующие особенности: 

 теория относительности изучается сразу после механики и до электродинамики и оптики, 

что позволяет показать место механики в современной физической картине мира и с самого 

начала изучения курса следовать идее единства классической и современной физики; 

 далее следует большой раздел о строении и свойствах вещества, в котором вслед за 

классическими представлениями молекулярной физики, включающей молекулярно-

кинетическую теорию и термодинамику, рассматриваются квантовые идеи физики атома, 

атомного ядра и элементарных частиц. 

 Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова  – (базовый уровень), программы общеобразовательных 

учреждений -  М., Просвещение. 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские 

занятия; обобщения и систематизации; контрольные мероприятия.  

Используемы методы обучения (по И. Я. Лернеру): объяснительно-иллюстративный; 



проблемное изложение, эвристический, исследовательский. 

Используемые педагогические технологии: информационно-коммуникационные; 

компетентностный подход к обучению (авторы: Хуторский А.В., Зимняя И.А.), 

дифференцированное обучение (автор: Гузеев В.В). 

 Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 
Оптимальным путем развития ключевых компетенций учащихся   является стимулирующий 

процесс решения задач при инициативе учащегося. Решение задач является одним из важных 

факторов, развивающим мышление человека, которое главным образом формируется в 

процессе постановки и решении задач. В процессе решения качественных и расчетных задач 

по физике учащиеся приобретают  «универсальные знания, умения, навыки, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности», что соответствует определению 

понятия ключевых компетенций. 

Поле решаемых задач – Система задач -  удовлетворяет внутренним потребностям учащихся; 

выводит знания, умения и навыки всех учеников на стандарт образования (программа 

минимум); активизирует творческие способности, нацеливает на интеграцию знаний, 

полученных в процессе изучения различных наук, ведет к ориентировке на глобальные 

признаки, (последнее утверждение относится к учащимся, работающим над задачами 

продвинутого уровня); практико-ориентирована,  содержит современные задачи, 

отражающие уровень развития техники, нацеливает на последующую профессиональную 

деятельность, что особенно актуально для выпускников. 

В информационной структуре поля учебных задач, заключены соответствующие виды 

знаний и умений, детерминирующие такие виды учебно-познавательной деятельности, как 

познавательная, практическая, оценочная, учебная. Решение задач является эффективным 

способом реализации компетентностного подхода к обучению. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:  

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

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

законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения по данной рабочей программе: 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

лабораторная работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный  

практикум. 



Аннотация к рабочим программам по химии 8-11 классов 

 

8 класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования первого поколения 2004г. и на основе 

авторской программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, 

разработанной О.С. Габриеляном /– М.: Дрофа, 2010 

Авторской программе соответствует учебник: Химия 8 класс О.С.Габриелян - рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ / 15-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2009. 

Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю в первом полугодии и 2 

часа во втором полугодии, т.е. 68 занятий  в год. Курс химии в 8 классе ведется на базовом уровне 

           Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается в  8 

классе, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучать фактический материал - 

химию элементов и их соединений. Основное содержание курса химии  8 класса  составляют 

сведения о химическом элементе и формах его существования - атомах, изотопах, ионах, простых 

веществах и важнейших соединениях элементов (оксидах, и других бинарных соединениях, 

кислотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах 

кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации.  

 

9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования первого поколения 2004г.  и на основе 

авторской программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, 

разработанной О.С. Габриеляном /– М.: Дрофа, 2010 

Авторской программе соответствует учебник: Химия 9 класс О.С.Габриелян - рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ / 16-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2009. 

Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю в первом полугодии и 2 

часа во втором полугодии, т.е. 68 занятий  в год. Курс химии в 9 классе ведется на базовом уровне. 

В курсе  химии  9 класса  вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов 

веществ  -  металлов и неметаллов. Затем освещены свойства отдельных важных в 

народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с 

органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития 

органических веществ от  углеводородов до биополимеров (белков и  углеводов).  

 

10 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования первого поколения 2004г.   и 

на основе  авторской программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, 

разработанной О.С. Габриеляном /– М.: Дрофа, 2010 

Авторской программе соответствует учебник: Химия 10 класс. Базовый уровень. 

О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 3-е издание, перераб. – 

М.: Дрофа, 2009. 

Курс «Органическая химия» в 10 классе универсального направления (базовый уровень) 

рассчитан на 1 час в неделю, общее число часов – 34 . 

Учебный материал курса 10 класса начинается с рассмотрения теории  строения  

органических соединений  в ее классическом понимании  - зависимости свойств веществ от их 

химического строения, т.е. от расположения атомов в молекулах  органических веществ согласно 

их  валентности. Полученные в начале курса  знания учащихся закрепляются и развиваются в 

порядке усложнения от более простых  -  углеводородов до наиболее сложных - биополимеров. 

Больше времени на уроках отведено решению задач разных типов, поскольку  навык решения 



расчётных задач сформирован у многих учащихся недостаточно, что вызывает затруднения при 

выполнении домашних заданий. 

11 класс 

 Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования первого поколения 2004г.    и 

на основе  авторской программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, 

разработанной О.С. Габриеляном /– М.: Дрофа, 2010 

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 11 класс. Базовый уровень» 

О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 3-е издание, перераб. – 

М.: Дрофа, 2008. 

  Курс химии в 11 классе универсального направления (базовый уровень) рассчитан на 1 час 

в неделю, общее число часов – 34 . 

        Теоретическую основу курса общей  химии 11  класса составляют: современные 

представления  о строении веществ (периодическом законе и строении атома, типах химических 

связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических реакций, 

химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных процессах.). 

 

Астрономия (базовый уровень) — аннотация к рабочим программам 

Программа предназначена для учителей, работающих по учебнику «Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. Программа 

составлена в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

ЦЕЛИ: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 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; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; — формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное 

и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 



 гипотезы происхождения Солнечной системы; •  основные характеристики и строение 

Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь 
 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 

на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 

тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными  

контрольными или тестовыми заданиями. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 
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