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Химия Одна из задач обучения в средней школе — определение дальнейшей образовательной траектории и 

ответственного выбора жизненного и профессионального пути. Для решения этой задачи старшеклассники при изучении 

химии должны использовать приобретѐнный на уроках химии опыт деятельности в профессиональной сфере и любой  

жизненной ситуации. 

Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего образования состоят: 

• в приобретении знаний, умений и способов деятельности, способствующих формированию целостного представления 

о мире; 

• в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и самоопределения; 

• в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и профессиональной деятельности. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение химии, которое призвано 

обеспечить: 

1) формирование естественно-научной картины мира, в которой система химических знаний является еѐ важнейшим 

компонентом; 

2) развитие интеллектуального и нравственного потенциала старшеклассников, формирование у них экологически 

грамотного в учебной и профессиональной деятельности, а также в быту; 

3) осознание у старшеклассников необходимости в развитии химии и химической промышленности, как  

производительной силы общества; 

4) понимание необходимости безопасного обращения с веществами и материалами, используемыми в 

профессиональной и повседневной жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

 видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; умение оценивать различные 

факты и явления, связанные с химическими объектами и процессами на основе  объективных критериев и 

определѐнной системы ценностей, формулировать и обосновывать собственное мнение и убеждение; 

 понимание роли химии в современной естественно-научной картине мира и использование химических знаний для 

объяснения объектов и процессов окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды;  

 формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и самопознания с помощью ключевых 

компетентностей (ключевых навыков), которые имеют универсальное значение для различных видов деятельности, 

— поиска, анализа и обработки информации, изготовление информационного продукта и его презентации, принятия 

решений, , коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами, материалами и процессами в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. 



 

Физическая культура Физкультурное образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех уровнях  

образования.   

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические упражнения, 

гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и 

разносторонней физиологической подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений 

применять их в различных по сложности условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и 

координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному 

расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий 

физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку' 

к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, в целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. В процессе освоения учебного материала данной области обеспечивается формирование целостного 

представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития 

и совершенствования его психофизической природы. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 10-11 классов включает все темы, 

предусмотренные федеральным образовательным стандартом среднего общего образования по физической культуре, 

основной образовательной программой среднего общего образования и авторской программой учебного предмета.  

Учебный план МКОУ Бутчинская СОШ предусматривает изучение учебного предмета «Физическая культура» в 

11 классе из расчѐта 3ч в неделю в объеме 102 ч. 

Из-за отсутствия условий для изучения программного материала "Плавание", часы, отведенные на этот раздел отданы на 

усиление раздела "Легкая атлетика" и "Спортивные игры". Программный материал усложняется по разделам каждый год 

за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  

В содержание программы включѐн материал по краеведческой работе на уроках физической культуры. С целью 



воспитания чувства патриотизма и гражданственности, в целях расширения кругозора обучающихся, углубления 

исторических знаний обучающихся о родном крае в содержание дидактического материала включѐн тематический 

материал, связанный с историей развития физической культуры Калужского края, с разработкой туристических 

маршрутов по Куйбышевскому району. Варианты реализации содержания региональных (краеведческих) особенностей: 

отдельные уроки, фрагментарное включение материалов в урок в виде сообщений, комплексных и интегрированных 

ситуационных и практико-ориентированных заданий; организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

Русский язык  

        Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся 

также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в 

создании единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее 

граждан. 

        В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и средством обучения, 

поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет 

«Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и 

является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

        Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, освоению 

иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом 

определяет социальную успешность выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. 

        Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего общего образования 

направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический 

ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего 

образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной 

компетенции через практическую речевую деятельность. 

        Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету «Русский язык» 

является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

Данная программа    обеспечивает восполняющее повторение при подготовке к единому государственному 

экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 

упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в ФГОС СОО, и на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетентностей как результата освоения содержания предмета «Русский язык». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку 



программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов 

лингвистического анализа. Для развития речи используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление 

тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности обучающихся,  с целью воспитания чувства патриотизма, в целях 

расширения кругозора обучающихся в содержание дидактического, раздаточного  материала  включѐн тематический 

материал, связанный с Калужской областью и Куйбышевским районом (тексты, связанные с историей космонавтики; 

тексты из произведений писателей, биографии которых связаны с  Калужским краем). Варианты реализации содержания 

региональных(краеведческих) особенностей: отдельные уроки, фрагментарное включение материалов в урок в виде 

сообщений, комплексных и интегрированных ситуационных и практико-ориентированных заданий; организация 

проектной и учебно-исследовательской деятельности и др. Формы проведения уроков по освоению краеведческого 

содержания: экскурсии, в т.ч. и виртуальные, практикумы, творческие встречи, конференции и др. 

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе компетентностного подхода.  

 

Цели обучения русскому языку: 

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

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

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

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой 

норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой 

устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной 



специфики русского языка; расширение знаний взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование 

этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения. 

Задачи преподавания русского языка в 10 – 11 классах: 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; 

- систематизировать основные орфографические правила и умение их применять; 

- обеспечивать практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках русского языка, в работе 

с текстом; 

- закрепить и углубить знания по фонетике, графике, словообразованию, грамматике; 

- повышать грамотность устной и письменной речи; 

- совершенствовать все виды речевой деятельности обучающихся: 

- овладевать нормами русского литературного языка; 

- обогащать словарный запас и грамматический строй речи; 

- формировать  умения и навыки связного, логического изложения мыслей в устной и письменной форме; 

- развивать самостоятельную деятельность обучающихся; 

- готовить к итоговой аттестации; 

- воспитывать  обучающихся средствами самого предмета. 

- воспитывать гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 

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

межнационального общения; 

- развивать и совершенствовать способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

- осваивать знания о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; 

языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладевать умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения. 

Большое место в обучении отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные 

знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 

использования языковых средств. 

          Особенности организации учебной деятельности: преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом 

текста, его переработкой, а также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному тексту – подготовка к 

ЕГЭ 

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, списывания с заданиями, конструирование 

слов по заданным моделям и без них, творческие работы, наблюдение над языковым явлением с заданием, 

самостоятельная работа, сочинение. 

Формы контроля знаний: тестовые работы, самостоятельные работы, практические работы, задания 

дифференцированного характера, лингвистический анализ текста с последующим написанием сочинения-рассуждения. 



 

Физика Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические 

законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом по-знания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

• единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной детализации при изучении структуры 

вещества (от макро- до микромасштабов). В главе «Элементы астрофизики. Эволюция Вселенной» рассматривается 

обратная последовательность — от меньших масштабов к большим, что обеспечивает внутреннее единство курса; 

• отсутствие деления физики на классическую и современную (квантовая теория определяет спектры излучения и 

поглощения высоких частот, исследует микромир); 

в доказательность изложения материала, базирующаяся на простых математических методах и качественных оценках 

(позволяющих например, оценить размер ядра, энергию связи электронаатоме и нуклонов в ядре, критическую массу 

урана, величины зарядов кварков, число звезд в Галактике, примерный возраст Вселенной, параметры Вселенной в 

планковскую эпоху, критическую плотность Вселенной, относительный перевес вещества над антивеществом, массу 

Джинса, температуру и примерное время свечения Солнца, время возник-новения реликтового излучения, плотность 

нейтронной звезды, число высокоразвитых цивилизаций во Вселенной); 

• максимальное использование корректных физических моделей и аналогий (модели:— сверхпроводимости, 

космологическая модель Фридмана, модель пространства, ис-кривленного гравитацией; аналогии: распространения 

механических и электро-магнитных волн, давления идеального и фотонного газов); 

• обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей (закон Ома, классическая теория 

электромагнитного излучения) и используемых моделей (материальная точка, идеальный газ и т. д.); 

• использование и возможная интерпретация современных научных данных (анизотропия реликтового излучения 

связывается с образованием астрономических структур (подобные исследования Джона Мазера и Джорджа Смута были 

удостоены Нобелевской премии по физике за 2006 год), на шести рисунках приведены в разных масшта-бах 3D-картинки 

Вселенной, полученные за последние годы с помощью космических телескопов); 

• рассмотрение принципа действия современных технических устройств (детектора металлических предметов, поезда 

на магнитной подушке, световода), прикладное использование физических явлений (электрического разряда в 

плазменном дисплее); 

• общекультурный аспект физического знания, реализа-ция идеи межпредметных связей (физические принципы 

зрения, объяснение причин возникновения радиационных поясов Земли, выяснение вклада различных источников 

ионизирующего излучения в естественный радиационный фон, использование явления радиоактивного распада в 

изотопной хронологии, формулировка необходимых ус-ловий возникновения органической жизни на планете). 

 

Изучение физики в 11 классах на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 



развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 применение полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний и умений по физике с использованием различных источников информации, в том числе средств 

современных информационных технологий; формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо 

развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формирования основ научного мировоззрения;  

 развития интеллектуальных способностей у обучающихся;  

 развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики; 

  знакомство с методами научного познания окружающего мира;  

 постановка проблем, требующих от обучающихсяя самостоятельной деятельности по их разрешению; 

  вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» в 11 классах включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования по физике и основной образовательной 

программой среднего общего образования. Содержание курса физики в программе среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий и вклчает следующие разделы: научный метод позания природы, 

механика, молекулярная физика, термодинамика, электродинамика, колебания и волны, оптика, специальная 

теория относительности, квантовая физика, строение Вселенной. 
Календарно-тематическое планирование предполагает наличие контрольных и лабораторных работ, которые 

проводятся после завершения изучения темы или раздела.  

Для активизации познавательной деятельности обучающихся в содержание предмета включен теоретический 

материал и блок задач, направленные на получение обучающимися знаний о Калужском крае, что предполагает 

расширение кругозора обучающихся, углубление знаний о физике, воспитание чувства патриотизма к своей малой 

Родине. Варианты реализации содержания региональных (краеведческих) особенностей: отдельные уроки, 

фрагментарное включение материалов в урок в виде сообщений, комплексных и интегрированных ситуационных и 

практико-ориентированных заданий; организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. Формы 



проведения уроков по освоению краеведческого содержания: экскурсии, в т.ч. и виртуальные, практикумы, творческие 

встречи, конференции и др. 

Учебный план МКОУ Бутчинская СОШ предусматривает обязательное изучение физики в 11 классе в объеме 68 ч. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рост техногенных аварий, природных катастроф и социальных конфликтов в современном мире подтверждает 

актуальность формирования культуры безопасности личности и общества. 

Безопасность — характеристика качества благополучия состояния объектов и условий их жизнедеятельности. 

Обеспечение безопасности объектов требует специальных мер ее организации. Объективные показатели обеспечения 

безопасности жизнедеятельности могут не совпадать с субъективным ощущением безопасности человеком, людьми. 

Под безопасностью понимают состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз. Состояние защищенности определяется объективными показателями 

организации защиты жизненно важных интересов объектов безопасности и субъективными ощущениями людей о 

степени защищенности их жизнедеятельности в среде обитания. 

Жизненно важные интересы — это совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование (жизнедеятельность) и возможности прогрессивного развития личности, общества, государства. 

К жизненно важным интересам личности относятся прежде всего здоровье, возможность трудиться, отдыхать, 

учиться, жить в достойных для человека условиях, получать квалифицированную социальную, медицинскую помощь и 

др.  

К жизненно важным интересамобщества относятся: гражданский мир, стабильное функционирование и 

прогрессивное развитие экономики, финансовой системы, предприятий общественного хозяйства и социальной сферы, 

обеспечивающих потребности общества необходимыми товарами и услугами.  

К жизненно важным интересам государства (национальным интересам)относятся: суверенитет государства, 

существующий государственный строй, определяющий взаимоотношения личности и общества с властью, законы 

общества и др. 

Национальные интересы Российской Федерации — совокупность внутренних и внешних потребностей жизни 

общества, определяющих устойчивое развитие общества и государства во всех сферах жизнедеятельности 

(внутриполитической, экономической, социальной, международной, военной, экологической и т. д.). Национальная 

безопасность — состояние защищенности государством своих национальных интересов от внешних и внутренних угроз. 

Основные угрозы жизненно важным интересам личности, общества, государства — это неконтролируемые, 

внезапные, стихийные проявления (действия) сил природного, техногенного и социального характера, которые нарушают 

привычную жизнедеятельность людей, создают опасные для жизни и здоровья ситуации, наносят большой ущерб 

народному хозяйству и природной среде. Это явления как природного характера (биологические, экологические, 

климатогеографические, техногенные) — аварии, взрывы, катастрофы, так и социального происхождения — войны, 

грабежи, экстремизм и др. 

Опасные ситуации подразделяют на экстремальные — сверхопасные для человека и чрезвычайные — 

сверхопасные для большого количества людей, материальных и природных объектов среды жизнедеятельности людей. 

Неадекватная оценка степени угрозы собственной безопасности является основной причиной травм, других видов 

ущерба жизни и здоровья людей на производстве, на транспорте, в разных условиях труда и отдыха. 

Научно-технический прогресс позволил создать комфортную искусственную техногенную среду, но ее сложность и 



опасность требует от людей постоянного внимания, осторожности, знаний правил безопасного поведения, применения 

правил техники безопасности в разных условиях. 

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. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

1) информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательной деятельности получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета; 

2) организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся старшего школьного возраста. 

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. 

Основные цели изучения предмета ОБЖ: 

— содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от 

внешних и внутренних угроз; 

— содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

— формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры 

безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние природной среды, 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

— осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений на основе принятия 

ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности; 



— профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательной деятельности: 

— обучение обучающихся 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. 

При отборе содержания курса авторы исходили из следующих педагогических принципов: 

1. Социогуманитарная обусловленность — учет требований Федерального государственного образовательного 

стандарта в предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности». 

2. Природосообразность — учет возрастных психофизических особенностей и потребностей старшеклассников, 

актуализация субъектной позиции обучающихся по социально-правовой подготовке в области безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Преемственность всех ступеней образования — информационно-методическое соответствие целей и содержания 

предмета ОБЖ в средних и старших классах школы. 

4. Научность, связь теории с практикой — опора на методологические средства теории безопасности 

жизнедеятельности; формирование конкретных умений. 

5. Системность — представление среды и ее объектов в качестве систем, изучение взаимодействия которых ведет к 

анализу причин и следствий проявления опасностей в среде жизнедеятельности. 

6. Интегративность — межпредметные и внутрипредметные связи гуманитарного и естественно-научного знания по 

проблеме безопасности жизнедеятельности. 

7. Культуросообразность — расширение представлений о ценности, значимости культуры безопасности 

жизнедеятельности личности и общества, о ее месте и роли в совокупном комплексе общей культуры жизнедеятельности 

человека и общества в современной среде обитания. 

Учебный план МКОУ Бутчинская СОШ предусматривает обязательное изучение «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в  11 классе-34 ч. 

 

Математика Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что еѐ объектами являются 

фундаментальные структуры, пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С еѐ помощью 



моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

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. 

           При изучении  математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: 

«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «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;  

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 

логического мышления; 

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость 

их проверки; 

 создание условий для 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; умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою деятельность; 

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных. 

        При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений (формулировать, 

аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 

утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также 

необходимых и достаточных условий. Внимание уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и 

определению границ применимости алгоритмов, развитию пространственных представлений и графических методов.  

 

        Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» для 10-

11 классов включает все темы, предусмотренные федеральным образовательным стандартом среднего общего 

образования по математике и основной образовательной программой среднего общего образования. 

        Календарно-тематическое планирование предполагает наличие контрольных и проверочных работ, которые 

проводятся после завершения изучения конкретной темы или раздела. Преобладающей формой текущего контроля 



выступает письменный (тесты, зачеты, самостоятельные работы, контрольные работы) и устный опрос. 

   

        Учебный план МКОУ Бутчинская СОШ в 11 классе предусматривает  изучение: 

- алгебры и начал математического анализа   в объеме  102 часа. 

- геометрии  в объеме 68 часов. 

        Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» входит в состав предметной 

области «Математика и информатика». 

        В содержание программы включѐн материал по краеведческой работе на уроках алгебры, раскрывающий  

неразрывную связь учебного предмета с Калужским краем. С целью воспитания чувства патриотизма, в целях 

расширения кругозора обучающихся в содержание дидактического, раздаточного  материала  включѐн тематический 

материал, связанный с Калужской областью и Куйбышевским районом (текстовые задачи с использованием 

статистических данных Калужского региона;  задачи на представление статистических данных по Калужской области в 

виде таблиц, диаграмм, графиков; задачи на извлечение информации, представленной в таблицах, на диаграммах, 

графиках; сообщения о вкладе математиков–калужан П.Л.Чебышева и П.П.Коровкина в развитие математической науки). 

       Варианты реализации содержания региональных (краеведческих) особенностей: отдельные уроки, фрагментарное 

включение материалов в урок в виде сообщений, комплексных и интегрированных ситуационных и практико-

ориентированных заданий; организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. Формы проведения уроков 

по освоению краеведческого содержания: экскурсии, в т.ч. и виртуальные, практикумы, творческие встречи, 

конференции и др. 

 

Индивидуальный проект Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет собой особую форму 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися 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, 

иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершѐнного учебного исследования или 



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

инженерного. 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для развития личности 

обучающегося, способной:  

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

- проявлять социальную ответственность;  

-  самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;  

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;  

- генерировать новые идеи, творчески мыслить.  

 Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под проблемы, постановки задач, 

вытекающих из этих проблем);  

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, выдвижению гипотез, детализации и 

обобщению;  

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, освоению и использованию 

адекватной технологии изготовления продукта проектирования;  

-  обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из информационного поля;  

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результативности решения проблемы проекта);  

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;  

- развитие навыков конструктивного сотрудничества;  

-  развитие навыков публичного выступления 

Место учебного курса «Индивидуальный проект» в учебном плане  

Согласно учебному плану МКОУ Бутчинская СОШ учебный курс «Индивидуальный проект» изучается в 11 

классе в объеме 34 часа (1 час в неделю).  

Информатика Цели реализации программы: 

 Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего образования — 

обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение 

информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и коммуникационных технологий в 

современном обществе; 

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определѐнной системой ценностей, проверять на достоверность и 

обобщать информацию;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; 

понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 



 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, распространение информации; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

 

Вклад предмета «Информатика» в достижение целей среднего общего образования 

    Современный этап развития России, определяемый масштабными социально-экономическими преобразованиями 

внутри страны и общемировыми тенденциями перехода к информационному обществу, предполагает высокий уровень 

адаптации выпускника школы к жизни и работе в высокотехнологичной наукоѐмкой среде. Соответствующий 

социальный заказ отражен в Указах Президента РФ, решениях Правительства РФ и международных документах 

(Приоритетные направления науки, технологий и техники и перечень критических технологий РФ, Федеральная целевая 

программа «Электронная Россия», государственная инициатива «Наша новая школа», Окинавская хартия глобального 

информационного общества, Болонская декларация и др.). 

   Формирование фундаментальных представлений, касающихся информационной составляющей современного мира, 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — прерогатива школьного курса 

информатики. Его изучение обеспечит школьникам более широкие возможности реализации индивидуальных 

образовательных запросов; будет способствовать повышению уровня адаптации выпускника школы к жизни и работе в 

современном информационном обществе; даст дополнительные гарантии получения качественного бесплатного 

конкурентоспособного образования, которое невозможно без знания информатики и ИКТ; положительно скажется на 

уровне подготовки выпускников школы, которые будут иметь необходимые компетенции для получения 

профессионального образования. 

   Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной подготовки школьников в области 

информатики и ИКТ;  он опирается на содержание курса информатики основной школы и опыт постоянного применения 

ИКТ, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Результаты базового уровня изучения 

предмета ориентированы, в первую очередь, на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: понимание предмета, ключевых вопросов и основных 

составляющих элементов изучаемой предметной области; умение решать основные практические задачи, характерные 

для использования методов и инструментария данной предметной области; осознание рамок изучаемой предметной 

области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 Содержание курса информатики в старшей школе ориентировано на дальнейшее развитие информационных 

компетенций выпускника, готового к жизни и деятельности в современном высокотехнологичном информационном 

обществе, умение эффективно использовать возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий. 

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть ключевыми понятиями и закономерностями, 

на которых строится предметная область информатики. Каждый ученик, изучивший курс информатики базового 

уровня, может научиться выполнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ. 

    Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 10-11 классов включает все темы, предусмотренные 

федеральным образовательным стандартом среднего общего образования по информатике, основной образовательной 

программой среднего общего образования и примерной программой учебного предмета. 



        Календарно-тематическое планирование предполагает наличие контрольных и проверочных работ, которые проводятся 

после завершения изучения конкретной темы или раздела. Преобладающей формой текущего контроля выступает 

письменный (тесты, самостоятельные работы, практические работы) и устный опрос. Кроме самостоятельных, 

контрольных работ для проверки знаний, текущего и итогового контроля применяется компьютерная среда для создания 

компьютерных тестов, а также в работе используется ряд компьютерных тренажѐров, обучающих игр.  

        Учебный план МКОУ Бутчинская СОШ предусматривает изучение информатики в 11 классе в объеме 34 часа.   

        Учебный предмет «Информатика» входит в состав предметной области «Математика и информатика». 

   В содержание программы включѐн материал по краеведческой работе на уроках информатики. С целью воспитания 

чувства патриотизма и гражданственности, в целях расширения кругозора обучающихся, формирования экологической 

культуры, углубления исторических знаний обучающихся  о родном крае, в содержание дидактического, раздаточного  

материала  включѐн тематический материал, связанный с Калужской областью и Куйбышевским районом (задания, 

связанные с историей космонавтики; задания, связанные с процессами информатизации родного села и внедрением 

современных коммуникационных технологий; тексты из произведений писателей, биографии которых связаны с  

Калужским краем; статистические данные, содержащие информацию об истории, культуре, экологии, природных 

ресурсах, флоре и фауне региона; данные о развитии промышленности региона, инфраструктуре, социальных объектах).  

Варианты реализации содержания региональных (краеведческих) особенностей: отдельные уроки, фрагментарное 

включение материалов в урок в виде сообщений, комплексных и интегрированных ситуационных и практико-

ориентированных заданий; организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. Формы проведения уроков 

по освоению краеведческого содержания: экскурсии, в т.ч. и виртуальные, практикумы, творческие встречи, 

конференции, исследовательские лаборатории и др. 

География Содержание географического образования полиструктурно. Оно включает в себя компоненты, выполняющие 

различные функции: ориентирующую (знания), операционную (умения), креативную, эмоционально-ценностную 

(опыт творческой деятельности). Системообразующая роль в каждом логически завершѐнном фрагменте содержания 

учебного географического материала принадлежит его ценностному компоненту. Ценностный компонент раскрывает 

значимость изучаемого материала для совершенствования пространства жизнедеятельности человека, сохранения 

благоприятной для здоровья и жизни людей окружающей среды, раскрытия самоценности природы, обеспечения 

социально-экономического благосостояния и безопасности государства на основе созидательного труда. 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы предполагает наличие контрольных, проверочных 

и практических работ. Контрольные и проверочные работы проводятся после завершения изучения конкретной темы 

или раздела. Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные, контрольные и 

практические работы) и устный опрос (собеседование). 

При организации учебно-познавательной деятельности используется тетрадь с печатной основой. В тетрадь 

включены вопросы и задания, в том числе в форме познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков, контурных 

карт. 

Предлагаемые авторами УМК разработки практических работ в тетради-практикуме совмещают несколько 

видов последовательно выстроенных учебных действий. В связи с этим учитель может не полностью выполнять 

практическую работу, а выбрать из неѐ какой-либо фрагмент или отрабатывать соответствующие учебные действия на 

ином материале. Практическая работа может выполняться также на итоговом уроке по той или иной теме в качестве 



контрольного мероприятия. 

Направленность программы: общеобразовательная.  

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

 

В программе учтены: 

 идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданинаРоссии; 

 программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование навыков исследовательской 

деятельности, работы с измерительными приборами и природными объектами. Кроме этого, создаются условия для 

формирования всех перечисленных в стандарте способов деятельности обучающихся. 

Главная цель географии в системе среднего образования – формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в 11 классе должно быть направлено на решение следующих задач: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих 

географических закономерностей и самому процессу научного познания;  

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования 

географического мышления, определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой об окружающей среде на Земле и о еѐ сохранении. 

Программа рассчитана на 34 часа: из расчета 1 учебный час в неделю. 

Биология Изучение курса «Биология» в старшей школе направленно на решение следующих задач:  

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

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии 

как возможной области будущей практической деятельности.  

    Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 



метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ.  

     Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются 

социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития ― ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными для решения 

задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

      Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  

     С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:  

― социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу либо общность ― носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы;  

― приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:  

― ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной 

биологической науки;  

― развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих 

биологических закономерностей и самому процессу научного познания;  

― овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной 

и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований;  

― формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку.  

Обществознание Рабочая программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем, содержащихся в основной образовательной программе среднего общего образования. 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 обозначенные 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. Рабочая программа 

определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Изучение обществознания в средней школе 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. 

 

Общее количество времени, согласно учебному плану школы, составляет 68 часов в 11 классе.  

История Цели и задачи изучения учебного предмета «История» в школе на уровне среднего общего образования формулируются 

в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в 

учебной деятельности, так и в широком социальном контексте. 

Главная цель изучения учебного предмета «История» в старшей школе — формирование у обучающихся 

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. 

Главная задача школьного исторического образования – формирование у обучающихся исторического мышления как 

основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

Цели изучения предмета «История» 

 формирование представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, методах исторического познания 

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

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 



особенном в мировом историческом процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

 овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой истории; 

 овладение приѐмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; 

 формирование умений оценивать различные исторические версии. 

Общее количество времени, согласно учебному плану школы, составляет 68 часов в 11 классе.  

Литература Цели изучения литературы 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого 

в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Задачи изучения предмета 

 постижение своеобразия творческой личности писателя и его литературного наследия;  

 осмысление текстов художественных произведений; 

 определение художественных особенностей произведений; 

 освоение теоретических понятий, которые способствуют более глубокому постижению конкретных 

художественных произведений; 

 понимание замысла автора, сопоставление произведений, написанных в одно и то же время; 

 понимание  художественных явлений в их развитии;  

 повышение речевой культуры, совершенствование собственной устной и письменной речи. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 



способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Литература» на этапе среднего  образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение 

характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных 

видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

     В содержание программы включѐн материал по литературному краеведению, раскрывающий  неразрывную связь 

русской литературы с      Калужским краем.  Варианты реализации содержания региональных(краеведческих) 

особенностей: отдельные уроки, фрагментарное включение материалов в урок в виде сообщений, комплексных и 

интегрированных ситуационных и практико-ориентированных заданий; организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности. Формы проведения уроков по освоению краеведческого содержания: экскурсии, в т.ч. и 

виртуальные, практикумы, творческие встречи, конференции и др. 

 

Родной русский язык Цели изучения учебного предмета «Родной русский язык» 

 Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного 

для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

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

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

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

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 



воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтѐрской 

позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому само-совершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных 

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

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской 

работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 34 часа. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс  родного русского языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка 

и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально- культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в 

языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, 

практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания 



правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться ими. 

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, направленное на совершенствование 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и 

навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

 

Английский язык Цели изучения иностранного языка:  

Изучение иностранного языка в полной средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 
речевой  —  совершенствование коммуникативных умений в четырѐх 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 объѐма используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурной  —  увеличение объѐма 

знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ 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;  

 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. 



Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, 

необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);  

 совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы;  

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

обобщать информацию, выделять еѐ из различных источников;  

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;  

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 

 

 Учебный план МКОУ Бутчинская СОШ предусматривает изучение иностранного языка на уровне среднего общего 

образования в объеме 102 часа: 11 класс – 102 часа. 

ЭК «Математическое 

моделирование» 

Курс «Математическое моделирование» предназначен  для обучающихся 10-11 классов средней общеобразовательной 

школы.  Элективный курс может быть использовано как при реализации учебного плана технологического, естественно-

научного, социально-экономического, гуманитарного, универсального и других профилей на уровне среднего общего 

образования, так и в рамках внеурочной деятельности.   

Цель курса: оказать помощь выпускникам средней школы в выборе современных профессий, требующих теоретических 

знаний и элементарных практических навыков по формированию экономико-математических моделей, их анализу и 

использованию для принятия управленческих решений. 

Задачи курса: 

— ознакомить обучающихся с сущностью, познавательными возможностями и практическим значением моделирования 

как одного из научных методов познания реальности; 

— дать представление о наиболее распространѐнных математических методах, используемых для формализации 

экономико-математических моделей; 

— научить интерпретировать результаты экономико-математического моделирования и применять их для обоснования 

конкретных хозяйственных решений; 

— сформировать базу для дальнейшего изучения приложений по экономико-математическому моделированию и 

выполнения индивидуального проекта по данному направлению. 

Общая характеристика курса. Содержание курса «Математическое моделирование» построено таким образом, чтобы 

привлечь внимание обучающихся к практическим навыкам моделирования в социально-экономической сфере 

деятельности. При этом задача решается без перегруза процесса обучения специальными терминами теоретико-

методологических основ моделей микроэкономики и экономики предприятия и без необходимости в расширении 

школьного курса математики. Часто для сокращения времени усвоения новое понятие вводится на интуитивном уровне, 

с помощью примеров. Изучение данного элективного курса позволит обучающимся с бóльшим интересом относиться к 

школьному курсу математики как необходимому фундаменту для формирования практических навыков, дающих 

большие возможности приобретения современных профессий (совмещѐнные специальности «математик-аналитик», 



«математик-программист» и др.). Кроме того, навыки, полученные при обучении математическому моделированию, 

повысят уровень подготовки обучающихся к итоговой аттестации по математике. 

   В целом курс имеет прикладную направленность с упором на методический аспект моделирования и интерпретации 

моделей.   

 Основные идеи курса: 

— внутри- и межпредметная интеграция; 

— взаимосвязь науки и практики; 

— взаимосвязь человека и окружающей среды. 

 Формы контроля за усвоением материала. Текущий контроль может осуществляться в форме отчѐтов о выполнении 

практических заданий; итоговый контроль — в форме дифференцированного зачѐта или защиты индивидуального 

проекта. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

-  лекции с последующими дискуссиями; 

- решение задач; 

- знакомство с научно-популярной литературой; 

- анализ задач и материалов в малых группах с последующей презентацией результатов и их обсуждения из 

разных позиций; 

- учебные исследования. 

   Формы организации деятельности: 

- индивидуально - творческая деятельность; 

- деятельность в малой подгруппе (3 - 6 человек); 

- коллективная деятельность, 

- игровой тренинг. 

     Курс рассчитан на базовый уровень владения математическими знаниями и предполагает наличие общих 

представлений о применении математики. 

    Срок реализации 34 часа - 11 класс. 

    Количество часов в неделю: 1 час. 

ЭК «История России в 

лицах» 

Элективный  курс «История России в лицах»  рассчитан на 34 часа в 11 классе. Программа ориентирована на 

дополнение и углубление знаний учащихся о важнейших деятелях российской истории, чьи имена остались в памяти 

человечества. Учитывая сложность вопроса об исторических личностях, их роли в истории, учащимся полезно будет 

разобраться, чем объясняется выдвижение того или иного человека в качестве общественного, политического, духовного 

или иного лидера, на чем основаны его власть, влияние на судьбы других людей.  

Цели курса:  

 осмысление роли великих деятелей в судьбе России; 

 осознание роли личности в истории;  

 ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу деятельности отдельных личностей в различный 

период истории нашего государства;  



 развитие умения самостоятельно работать с исторической, справочной, энциклопедической литературой, решать 

творческие задачи;  

 совершенствование умения формулировать и обоснованно отстаивать собственную позицию в отношении к 

событиям и  личностям прошлого, вести дискуссию.  

Задачи курса:  

 расширить и углубить знания учащихся об исторических личностях; 

 через призму деятельности великих исторических личностей рассмотреть их влияние на исторические процессы в 

истории Российского государства; 

 развивать умения составлять характеристику исторической личности; 

 определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям, давать оценку; 

 воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества; 

 воспитывать патриотические чувства. 

Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его изучения:  

проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых вопросов, проблемный, эвристический характер их 

рассмотрения);  

создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций;  

большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой работы учащихся; 

в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал.  

Курс может завершаться защитой проектных работ по одной или нескольким темам, проект может быть как 

индивидуальным, так и групповым.  

 

ЭК «Русское 

правописание» 

Цели и задачи учебного курса 

Цель курса заключается в совершенствовании и развитии навыков содержательной, правильной, выразительной, 

воздействующей речи в устной письменно форме. В связи с этим старшеклассники должны освоить основные способы 

оптимизации речевого общения: 

создавать тексты различных стилей и жанров; осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; владеть различными видами монолога и диалога; свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста. Кроме того, ученики должны 

научиться соблюдать в практике речевого общения основные нормы современного русского литературного языка. И 

наконец, обучающиеся должны осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты и исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

Задачи элективного курса: 

 дать развернутую характеристику различных стилей речи в их письменном и устном проявлении;  

 ознакомить учащихся с их разновидностями и жанрами; 

 расширить и углубить знания учащихся о стилистических средствах фонетики, лексики и 

фразеологии, словообразования, морфологии и синтаксиса, показать их роль в создании 



       текстов различных стилей. 

На изучение элективного курса «Русское правописание» в 11 классе отводится 34 часа, то есть 1 час в неделю. 

 

ЭК «Практическое 

право» 

        Элективный курс по обществознанию «Практическое право» создает условия для формирования и развития у 

обучающихся теоретических знаний и практических умений в области прав человека и ребенка, формирует интерес к 

изучению прав человека и ребенка, понимание их ценности для развития демократического сообщества, повышает 

уровень правовой культуры обучающихся. 

 

Элективный  курс «Практическое право»  рассчитан на 34 часа в 11 классе. Предлагаемый курс направлен на: осознание 

обучающимися необходимости изучения прав как одного из средства адаптации в условиях развития рыночного 

общества, развитие умения обучающихся исследовать актуальные политические, экономические, социальные, моральные 

и культурные проблемы; формирование собственных норм и ценностей; установление конструктивных отношений с 

окружающими. 

Цель: воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни в условиях современного мира. 

Задачи: 

- формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм общественной жизни, законов, ее 

регулирующих; развитие у подростков социальной активности, желаний участвовать в преобразованиях окружающей 

жизни; 

- профилактика девиантного поведения подростка посредством формирования твердого убеждения, что прав не 

существует без обязанностей; 

- формирование активной гражданской позиции и осознание приоритета прав личности. 

  

Элективный курс «Практическое право» позволяет обучающимся оценить свои способности и дает возможность сделать 

осознанный выбор в жизни. 

 Элективный курс расширяет знания обучающихся и включает новые, не содержащиеся в базовых программах, позволяет 

осуществить практическую деятельность школьников в изучаемой области знаний. 

Данной программой определена такая последовательность изучения знаний, которая позволяет за короткий срок достичь 

поставленной цели, так как осуществляется опора на уже известные знания и практико-ориентированную деятельность. 

 

 

 

 


