
Аннотация к рабочей программе 

Английский язык (базовый уровень) 

Среднее общее образование 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

учебному предмету «Английский язык» является усвоение содержания учебного предмета 

«Английский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и основной образовательной программой среднего общего образования 

образовательной организации. 

Программа рассчитана на 201 час, со следующим 

распределением часов по годам обучения / классам: 1 год обучения / 10 класс - 102 часа; 2 год обучения 

/ 11 класс - 99 часов. 

 

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

 

1 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

  речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений использовать 

изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном 

поликультурном мире, необходимого для успешной социализации и самореализации; 

достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной форме как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

 языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; увеличение объёма используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

 социокультурной — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

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

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее 

и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации на иностранном языке; 

 учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью свои познавательные интересы 

в других областях знаний; · 

2 дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: 

  развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка после окончания школы; совершенствование способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии; 

 социальная адаптация; 

 дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриота. 

3 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

4 совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и 

другой справочной литературы; · 



5 развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на иностранном языке; 

6 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

7 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

8 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; · 

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

Интернета. 
 

Методы и формы контроля: 
 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления 

ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшеству- ющих 

разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

 текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержа- 

ния каждого урока по ходу изучения темы 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков 

 тематический – по окончании изучения темы 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения обу- 

чающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Астрономия 

Среднее общее образование 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

учебному предмету «Астрономия» является освоение содержания учебного предмета «Астрономия» 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Программа рассчитана на 33 часа. 

Главными задачами реализации учебного предмета «Астрономия» в 11 классе являются: 

1. освоение знаний о методах научного познания природы; объяснение роли астрономии 

в жизни человека и её значение в системе естественных наук современной физической картине мира; 

освоение знаний о свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики. 

2. овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы 

их применимости; 

3. применение знаний по астрономии для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения астрономических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по физике; 

4. выработку понимания общественной потребности в развитии астрономии, а также 

формирование отношения к астрономии как возможной области будущей практической деятельности. 

Методы и формы контроля: 
 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала

 текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков

 тематический – по окончании изучения темы



 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования 

усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи

 

Аннотация к рабочей программе 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Среднее общее образование 

Рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов составлена на 

основе авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина и федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 

2012 г.). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

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

изучения информатики, которые определены стандартом. 

Программа рассчитана на 67 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / 

классам: 1/10 год обучения / класс –34 часа; 2/11 год обучения / класс – 33 часа. 

Цели и задачи курса 

Основными целями предлагаемого курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов являются: 

 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования;

 изучение фундаментальных основ современной информатики;

 формирование навыков алгоритмического мышления;

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники;

 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением.

В современных условиях программа школьного курса информатики должна удовлетворять 

следующим основным требованиям: 

 обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и 

вычислительной техники на доступном уровне;

 иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности ученика;

 допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и 

интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и индивидуального).

Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней школы на 

базовом уровне. Информатика рассматривается как наука об автоматической обработке данных с 

помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс информатики с 

дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и 

навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого 

программного обеспечения, применяемого на уроках. 

Базовый курс является одним из вариантов развития курса информатики, который изучается 

в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, материал некоторых разделов 

программы является развитием и продолжением соответствующих разделов курса основной школы. 



Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки учащихся 

к сдаче ЕГЭ по информатике. Сделано всё возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть 

максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно- измерительные материалы ЕГЭ. 

Программа по предмету Информатика и ИКТ в 10-11 классах включает в себя две крупные 

содержательные линии: 

1. Основы информатики. 

2. Алгоритмы и программирование. 

Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», 

которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования 

используются язык Python. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информационно- 

образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: демонстрационные материалы по 

теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, контрольные 

материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры. 

 
 

Методы и формы контроля: 

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими 

важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих разделов,  
необходимых для успешного усвоения нового материала

 текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания 

каждого урока по ходу изучения темы

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков

 тематический – по окончании изучения темы

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения 

обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи

 

Аннотация к рабочей программе 

Индивидуальный проект 

Среднее общее образование 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- исследовательской, 

социальной, художественно-творческой и др.). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно 

и(или) социально значимой проблемы. 

Задачи курса: 

— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы; 

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 



практико-ориентированных результатов образования; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, 

а также усвоения знаний и учебных действий. 

Общая характеристика курса. Содержание программы сфокусировано на процессах 

проектирования (в соответствии с ФГОС). При этом программа предполагает практические задания на 

освоение инструментария исследования и проектирования в их нормативном виде и в их возможной 

взаимосвязи. 

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о самых 

необходимых аспектах, связанных с процессами проектирования, в соответствии с существующими 

культурными нормами. С помощью данного курса предполагается адаптирование этих норм для 

понимания и активного использования школьниками в своих проектах. 

Предлагаемый курс рассчитан на 68 ч освоения. Он состоит из нескольких модулей, каждый из 

которых является необходимым элементом в общей структуре курса. Логика чередования модулей 

выстроена таким образом, чтобы у обучающегося была возможность изучить часть теоретического 

материала самостоятельно или под руководством взрослого. 

Другая часть модулей специально предназначена для совместной работы в общем 

коммуникативном пространстве и предполагает обсуждение собственных замыслов, идей, ходов. И 

наконец, третий тип модулей нацелен на собственную поисковую, проектную, конструкторскую или  

иную по типу деятельность в относительно свободном режиме. Проходя один модуль за другим, 

обучающийся получает возможность сначала выдвинуть свою идею, затем проработать её, предъявить 

одноклассникам и другим заинтересованным лицам, получив конструктивные критические замечания, 

и успешно защитить свою работу. 

Модульная структура даёт возможность её вариативного использования при прохождении курса: 

в зависимости от предыдущего опыта в подобных работах могут предлагаться индивидуальные 

«дорожные карты» старшеклассника или рабочих команд. 

Количество часов на самостоятельную работу над проектом можно также варьировать с учётом 

индивидуальной готовности обучающихся. Для самостоятельной работы важны умения, полученные 

в том числе на предыдущих этапах обучения, а именно умения искать, анализировать и оценивать 

необходимую для работы информацию. Помимо Интернета, следует не только рекомендовать, но и 

требовать пользоваться научными и научно-популярными изданиями в библиотечных фондах. Для 

этого также должны выделяться специальные часы, а проведённая работа 

— учитываться и оцениваться. 

Коммуникативные события, которые включены в процесс тренировки и выполнения проекта, 

следует специально подготавливать и сценировать. Для этого необходимо заранее продумывать, как 

будет происходить процесс коммуникации, а именно: 

— что будет предметом доклада или сообщения участников события; 

— каковы функции в обсуждении каждого его участника: задаёт вопросы на понимание, 

высказывает сомнения, предлагает встречные варианты и т. д.; 

— какой рабочий формат будет выбран: фронтальная работа с общей дискуссией, 

первоначальное обсуждение в группах или парах, распределение ролей и подготовка шаблонов 

обсуждения или спонтанные оценки сообщений; 

— кто является регулятором дискуссии — педагог, ведущий (регулирующий) этот курс, или 

привлечённый специалист, владеющий способностью выстраивать содержательное обсуждение, 

процессом проблематизации и способами выхода в позитивное продолжение работы. 

Большое значение для реализации программы имеют лица в статусе эксперта. Для 

старшеклассников, занимающихся проектами и исследованиями, чрезвычайно важна интеллектуально 

насыщенная среда, в которой их работа могла бы быть проанализирована с разных точек зрения. 

Регулярное сопровождение процесса работы над проектом или исследованием ведёт 

ответственный за это педагог. В дополнение обязательно нужны публичные слушания, во время 

которых проявляются и проверяются многие метапредметные и личностные результаты обучения в 

школе, достигнутые к моменту её окончания. 

В качестве экспертов могут выступать учителя школы, выпускники школы — студенты вузов, 

представители власти, бизнеса, государственных структур, так или иначе связанных с тематикой и 

проблематикой работ старшеклассников. При этом важно понимать, что необходимо предварительное 

согласование с экспертами их позиции и функций. С одной стороны, эксперт должен честно указывать 

на слабые или ошибочные подходы в рассуждениях ученика, а с другой — непременно обозначать 

пути возможных решений, рекомендовать источники необходимой информации, дополнительные 



методики, с тем чтобы у автора идеи не опустились руки и не пропало желание продолжить работу. 

Программа является метапредметной, поскольку предполагает освоение ряда понятий, способов 

действия и организаторских навыков, стоящих «над» предметными способами работы ученика. К ним 

относятся постановка проблем, перевод проблем в задачи, схематизация и использование знаков и 

символов, организация рефлексии, сценирование события. Несмотря на то что программа называется 

«Индивидуальный учебный проект», значительная часть занятий предусматривает групповую и 

коллективную работу. 

 

Методы и формы контроля: 

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления 

ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшеству- ющих 

разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

 текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержа- 

ния каждого урока по ходу изучения темы 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков 

 тематический – по окончании изучения темы 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения обу- 

чающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи. 

 

Аннотация к рабочей программе 

История (базовый уровень, углубленный уровень) 

Среднее общее образование 

Изучение истории занимает значимое место в системе школьного среднего образования. Это 

определяется познавательными и мировоззренческими качествами курсов истории, их вкладом в 

духовно-нравственное становление личности, ролью в общественной и культурной жизни 

российского общества. 

История как знание отражает собирательную картину социального, нравственного, 

созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником 

представлений о том, чему посвящены многие школьные дисциплины. Выстраивая представления о  

прошлом человечества, о взаимодействии человека с природой и социумом, о культурной практике 

в соответствии с общей линией времени, движения, учебный предмет «История» составляет 

«вертикаль» гуманитарного знания. 

Предмет «История» в 10-11 классах на углубленном уровне изучается в количестве 268 часов, 

в 10 классе 4 часа в неделю (136 часов), в 11 классе 4 часа в неделю (132 часа). На базовом уровне в 

количестве 134 часа, в 10 классе по 2 часа в неделю (68 часов), в 11 классе 2 часа в неделю (66 часов). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 



привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного исторического 

образования являются: 

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной территории 

и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 

мире; 

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории. 

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий  

многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

– исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

– историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
 

Главными задачами реализации учебного предмета «История» являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся 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; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 



многоконфессиональном обществе. 
 

Методы и формы контроля: 
 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления 

ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих 

разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

 текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков 

 тематический – по окончании изучения темы 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения 

обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи. 

 

Аннотация к рабочей программе 

Литература (базовый уровень) 

Среднее общее образование 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

учебному предмету «Литература» (базовый уровень) является усвоение содержания учебного 

предмета «Литература» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и основной образовательной программой среднего общего образования 

образовательной организации. 

Программа рассчитана на 201 час на базовом уровне, со следующим распределением часов по 

годам обучения / классам: 

первый год обучения / 10 класс – 102 часов; 

второй год обучения / 11 класс – 99 часов. 

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

 осмысленно читать литературное произведение 

 различать неразрывную связь формы и содержания 

 мыслить исторически и системно 

 характеризовать культурный идеал эпохи и соотносить с ним авторский и личностный 

идеал. 

Методы и формы контроля: 

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления 

ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих 

разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

 текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков 

 тематический – по окончании изучения темы 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения 

обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи. 



Аннотация к рабочей программе 

Математика (базовый уровень) 

Среднее общее образование 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

учебной области «Математика» является усвоение содержания учебного предмета «Математика. 

Алгебра и начала математического анализа. Геометрия» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и основной образовательной программой 

среднего общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 335 часов, со следующим распределением часов по годам обучения 

/ классам: 1 год обучения / 10 класс – 170 часов (алгебра и начала математического анализа 

– 102 часа, геометрия - 68 часов); 2 год обучения / 11 класс – 165 часов (алгебра и начала 

математического анализа – 99 часов, геометрия – 66 часов). 

 
Изучение предметной области "Математика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач;  

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

Цели освоения программы базового уровня — обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

 

Методы и формы контроля: 
 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления 

ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих 

разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

 текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков 

 тематический – по окончании изучения темы 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения 

обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи. 



Аннотация к рабочей программе 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Среднее общее образование 

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

учебному предмету «Математика: алгебра и начала математического анализа. Геометрия» является 

усвоение содержания учебного предмета «Математика. Алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования и основной образовательной программой среднего общего образования образовательной 

организации. 

Программа рассчитана на 469 часов, со следующим распределением часов по годам обучения 

/ классам: 1 год обучения / 10 класс – 238 часа (алгебра и начала математического анализа – 170 часов, 

геометрия – 68 часов); 2 год обучения / 11 класс – 231 часа (алгебра и начала математического анализа 

– 165 часов, геометрия – 66 часов). 

Изучение предмета «Математика. Алгебра и начала математического анализа. Геометрия» 

должно обеспечить: 

 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач;

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат;

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей;

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.

 
Методы и формы контроля: 

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала

 текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы



 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков

 тематический – по окончании изучения темы

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования 

усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи.

 

Аннотация к рабочей программе 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Среднее общее образование 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также 

готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Данная рабочая программа разработана для обучающихся 10-11 класса, средней (полной) 

общеобразовательной школы, в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 

федеральными законами Российской Федерации в области образования и безопасности 

жизнедеятельности и отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Рост техногенных аварий, природных катастроф и социальных конфликтов в современном 

мире подтверждает актуальность формирования культуры безопасности личности и общества. 

Ключевая идея программы «Основы безопасности жизнедеятельности» — повышение 

индивидуальной компетентности и культуры безопасного поведения школьника, осознание 

ответственности за благополучие и безопасность общества. 

Культура безопасности жизнедеятельности — это совокупность образцов (моделей) 

мышления, поведения и деятельности личности безопасного типа вследствие соблюдения правил 

безопасности в разных сферах жизнедеятельности общества. 

Основу культуры безопасности жизнедеятельности составляет компетентность личности и 

общества, которая формируется в процессе целенаправленного обучения и самостоятельного опыта 

соблюдения правил безопасности. Компетентность проявляется в умении распознавать опасные 

ситуации и предотвращать их появление через соблюдение правил техники безопасности. 

Воспитание и самовоспитание культуры безопасности жизнедеятельности проявляются через 

формирование ответственности, дисциплины, привычки к соблюдению правил безопасности; в 

развитии главных человеческих качеств: гуманности (человеколюбия), милосердия, взаимопомощи,  

терпимости (толерантности), любви и доброты по отношению к другим людям. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России 

и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 



тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и 

элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты 

войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает 

получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует формированию 

целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной 

траектории образования. 

В программе определен объем содержания образования по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», дано примерное распределение учебных часов по разделам и темам. 

 

Цели изучения курса «ОБЖ» 

 

Концепция учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» подразумевает 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности личности в современном обществе на 

основе научных знаний об опасностях окружающей среды и способах защиты от них. 

Содержательные линии учебника позволяют достичь личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, которые определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС СОО. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе направлен на достижение цели, 

которая обеспечивается решением следующих задач в образовательном процессе: 

— обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и государства в 

области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и распознавать 

опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные средства защиты, 

оказывать первую помощь, реализуя стратегию минимизации негативных последствий для 

собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 

— воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой правовой 

гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому поведению в социальных 

конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей и среде 

обитания; 

— развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, 

самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих личную 

и общественную безопасность. 
 

 

Методы и формы контроля: 

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала

 текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 



содержания каждого урока по ходу изучения темы

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков

 тематический – по окончании изучения темы

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования 

усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи.
 

Аннотация к рабочей программе 

Обществознание 

Среднее общее образование 

Данная рабочая программа по обществознанию для 10 – 11 класса составлена на основе 

следующих нормативных и учебно-методических документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования. 

5. Учебного плана и календарного учебного графика МАОУ «Школа №55» г. Нижнего 

Новгорода на 2020 – 2021 учебный год. 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

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

человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно- 

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

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

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

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

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

ценностей. 

Опыт познавательной деятельности развивается с помощью познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации. Обучающиеся получают навыки работы с 

адаптированными источниками социальной информации. Опыт проектной деятельности будет 

полезен как в учебном процессе, так и в социальной практике. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его 

интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их 

влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

Социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер 

жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 

требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится 

гуманистической базой для образования в целом. Знания по учебному предмету должны стать основой 

для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, для 

поиска созидательных способов жизнедеятельности. 



Учебный предмет «Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как личность, 

найти свой путь, раскрыть потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде. Школьник приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином. 

Содержание учебного предмета на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

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

которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой 

на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

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

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

уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации, интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

 

 

Методы и формы контроля: 

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления 

ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих 

разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

 текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков 

 тематический – по окончании изучения темы 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения 

обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи. 



Аннотация к рабочей программе 

Родной язык (русский) 

Среднее общее образование 

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

учебному предмету «Родной (русский) язык» является усвоение содержания учебного предмета 

«Родной (русский) язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего образования и основной образовательной программой среднего общего образования 

образовательной организации. 

Программа рассчитана на 67 часов, со следующим распределением часов по годам обучения 

/ классам: 

1 год обучения / 10 класс – 34 часа; 

2 год обучения / 11 класс – 33 часа. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

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

родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно  понимать 

мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться 

в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. 

 

Программа направлена на решение следующих целей: 

 

 совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального  

общения;

 

 обучение русскому языку школьников, как средству укрепления русского языка (как 

родного).

 

Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается решением 

следующих задач: 

 

 формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания.

 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.



Методы и формы контроля: 
 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления 

ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих 

разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

 текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков 

 тематический – по окончании изучения темы 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения 

обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи. 

 

Аннотация к рабочей программе 

Русский язык 

Среднее общее образование 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

учебному предмету «Русский язык» является усвоение содержания учебного предмета «Русский язык» 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и 

основной образовательной программой среднего общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 134 часов, со следующим распределением часов по годам обучения 

/ классам: 

первый год обучения / 10 класс – 68 часов; 

второй год обучения / 11класс – 66 часов. 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 

стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а 

также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 

культуры. 

 
 

Методы и формы контроля: 

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления 

ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих 

разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

 текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков 

 тематический – по окончании изучения темы 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения 

обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи. 



Аннотация к рабочей программе 

Физика (углубленный уровень) 

Среднее общее образование 

Целью реализации основной образовательной программы общего образования по учебному 

предмету «Физика» является усвоение содержания учебного предмета «Физика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования и основной 

образовательной программой среднего общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 340 часов, со следующим распределением часов по годам обучения 

/ классам: 1 год обучения /10 класс 170 часов; 2 год обучения /11 класс – 170 часов. 

 

Главными задачами реализации учебного предмета являются 

 

1. освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, 

классической электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

2. овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы 

их применимости; 

3. применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по физике; 

4. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

5. воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и 

техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

6. использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

 

Методы и формы контроля: 
 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления 

ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих 

разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

 текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков 

 тематический – по окончании изучения темы 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения 

обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи. 



Аннотация к рабочей программе 

Физическая культура 

Среднее общее образование 

Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю основного 

общего среднего образования по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение 

федерального компонента государственного стандарта образования по физической культуре и, 

соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. 

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 задач, 

направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и 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 интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю 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 способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания 

высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

знаний. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная 

адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности 

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

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных 

особенностей работы школы. 

Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание 

форм физической культуры в 10 – 11 классах, составляющих целостную систему физического 

воспитания в общеобразовательной школе. 



Методы и формы контроля: 

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

 текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков 

 тематический – по окончании изучения темы 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования 

усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи. 
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