
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 

11 классы 

 

 Рабочие программы составлены в соответствии: Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. (утв. приказом №ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г.) 

 

Учебники (английский язык): 

«Английский в фокусе», учебник для 11 класса (базовый уровень)». О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой 2019 год. 

 

Рабочие программы по английскому языку рассчитаны на: 

- в 11 классе – 102 часа  

Предметы входят в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

 Общая характеристика предмета 

Предмет «иностранный язык» входит в образовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: -лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в 

том числе английскому). 

 

 Цели учебного предмета: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

2. речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

3. языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

4. социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы, формирование умений представлять свою страну, ее культуру 

в условиях иноязычного межкультурного общения; 

5. компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

6. учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

7. развитие личности учащихся 



8. развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

9. формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

10. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях; 

11. создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (английский язык) 

 

11-е классы 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные   и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования 

в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире. 

Формы контроля: опрос, проверочные и контрольные работы, диктанты, защита 

проектов, презентация работ, защита рефератов, ролевая игра, лексико-грамматические тесты, 

аудирование проверка восприятия и понимания на слух аутентичных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание , чтение с разными стратегиями (проверка умения читать и 

понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное); с полным пониманием содержания (изучающее); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение)), контроль 

диалогической речи, контроль монологической речи, контроль письменной речи. 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета; 

 описание места учебного предмета в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 



 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 календарно-тематическое планирование по учебному предмету. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по биологии 

11 класс 

 

Планирование составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.12.2009 №413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645), примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з).  

 

Учебники: 

11 класс Сивоглазов В.И. Биология: Общая биология. Базовый уровень. 11 кл. : учебник / В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. – 7-е изд., перераб. – М. : Дрофа, 2019. – 208 с. : ил. 

 

Рабочие программы рассчитаны на: 

- в 11 классе -  34 часа; 

Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

 

Общая характеристика предмета 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической 

и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. Изучение предмета 

«Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др 

Цели учебного предмета: 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

· социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее 

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; 

· развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 



· создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 класс 

РАЗДЕЛ 1. Вид. 

 Тема 1.1. Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К.Линнея. Вклад различных 

ученых в развитие биологической науки. Античные и средневековые представления о сущности 

и развитии жизни. Система органической природы К. Линнея.  

Тема 1.2. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Учение о градации организмов. Учение об 

изменчивости. Значение теории Ламарка. Теория катастроф Ж. Кювье.  

Тема 1.3. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Естественно-научные предпосылки. Социально-экономические предпосылки. Участие Дарвина в 

экспедиции. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Значение теории Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Тема 1.4. Вид, его критерии и структура. Определение вида. 

Критерии вида. Структура вида. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

 Тема 1.5. Популяция как структурная единица вида. Популяция как единица эволюции. 

Определение популяции. Ареал популяции. Численность популяции и ее динамика. Состав 

популяции. Элементарная единица эволюции. Элементарное эволюционное явление. Условия, 

необходимые для осуществления эволюции. Тема 1.6. Факторы эволюции. Наследственная 

изменчивость. Изоляция.  

Тема 1.7. Естественный отбор – главная движущая сила эволюции. Определение естественного 

отбора. Движущая форма отбора. Стабилизирующая форма отбора. Разрывающая форма отбора.  

Тема 1.8. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного 

отбора. Морфологические адаптации. Покровительственная окраска. Предостерегающая окраска. 

Маскировка. Мимикрия. Биохимические адаптации. Физиологические адаптации. Поведенческие 

адаптации. Относительный характер адаптаций.  

Тема 1.9. Микроэволюция. Многообразие организмов как результат эволюции. Определение 

видообразования. Пути видообразования. Принципы классификации, систематика.  

Тема 1.10. Направления эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

развития биосферы. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания 

видов. Сохранение многообразия видов.  

Тема 1.11. Доказательства макроэволюции органического мира. Цитология и молекулярная 

биология. Сравнительная морфология. Палеонтология. Эмбриология. Биогеография.  

Тема 1.12. Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. Современные 

представления о возникновении жизни. Креационизм. Гипотеза самопроизвольного зарождения. 

Гипотеза стационарного состояния, или вечной жизни. Гипотеза панспермии. Теория 

биохимической эволюции. Абиогенное возникновение органических мономеров. Формирование 

мембранных структур и первичных организмов. Первые организмы 

Тема 1.13. Развитие жизни на Земле. Биологическая эволюция. Криптозой. Фанерозой.  

Тема 1.14. Гипотезы происхождения человека. Вклад ученых в развитие антропогенеза.  

Тема 1.15. Положение человека в системе животного мира. Данные сравнительной анатомии. 

Данные сравнительной эмбриологии. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян.  

Тема 1.16. Эволюция человека. Предшественники человека. Австралопитеки. Человек умелый. 

Древнейшие люди. Современные люди. Факторы антропогенеза.  

Тема 1.17. Человеческие расы. Большие расы. Раса и нация. Происхождение рас. Видовое 

единство человечества. 

 РАЗДЕЛ 2. Экосистема.  



Тема 2.1. Организм и среда. Экологические факторы. Определение экологии и экосистемы. 

Задачи экологии. Среда обитания и экологические факторы. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы.  

Тема 2.2. Абиотические факторы среды. Приспособления организмов к действию экологических 

факторов. Температура. Влажность. Свет. Экологические группы организмов. 

Тема 2.3. Биотические факторы среды: взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. 

Хищничество. Паразитизм. Конкуренция. Симбиоз.  

Тема 2.4. Структура экосистем. Пространственная структура экосистемы. Видовая структура 

экосистемы. Экологическая структура экосистемы.  

Тема 2.5. Пищевые связи. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Пищевые 

взаимоотношения. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Трофические уровни.  

Тема 2.6. Устойчивость и динамика экосистем. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистем. Динамика экосистем. 

 Тема 2.7. Влияние человека на экосистемы. Разнообразие экосистем. Экологические нарушения. 

Разнообразие экосистем.  

Тема 2.8. Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Границы биосферы. 

Живое вещество биосферы.  

Тема 2.9. Закономерности существования биосферы. Биосфера как глобальная экосистема. Роль 

живого вещества в биосфере. Круговорот воды. Круговорот углерода. Ноосфера. 

 Тема 2.10. Биосфера и человек. Ранние этапы развития человечества. Современная эпоха.  

Тема 2.11. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение и перерасход природных вод. Загрязнение и истощение почвы.  

Тема 2.12. Пути решения экологических проблем. Концепция устойчивого развития. Развитие 

промышленности и энергетики. Развитие сельского хозяйства. Сохранение природных экосистем. 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по «Информатика и ИКТ» 

11 классы 
  

Рабочая программа разработана на основе: Приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом №ЛХ-13-

396/2 от 20.08.2022г.) 

Авторской программы Информатика и ИКТ. Программа для средней 

общеобразовательной школы (базовый уровень). 10 - 11 классы. Авторы Семакина И.Г., Хеннера 

Е.К., Шеиной Т.Ю.; Положение о рабочей программе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

Курс обеспечивает преподавание информатики в 11 классах на базовом уровне. 

Программа курса ориентирована на 68 учебных часов (по 1 часу в неделю в 11 классах).  

Для реализации программы используются учебники: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 10 

11 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

 

Рабочие программы рассчитаны на: 

- в 11 классе – 34 часов  

Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 



Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики 

в основной школе:  

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 

хранения,  

передачи и обработка информации в информационных системах; информационные 

основы процессов управления);  

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на 

компьютере информационных моделей из различных предметных областей).  

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки Линию 

компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и 

информационные услуги Интернет, основы сайтостроения).  

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность)  

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии».   

 

Изучение информатики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

2. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов;  

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности,   

5. приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

Задачи:  
1. развитие умения проводить анализ действительности для построения информационной модели 

и изображать ее с помощью какого-либо системно-информационного языка.  

2. обеспечить вхождение учащихся в информационное общество.  

3. формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность;  

4. формирование у учащихся представления об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества;  

5. научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;  

6. показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 7. 

сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования.  

 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

Введение. Структура информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Информация. Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. 

Измерение информации. Алфавитный и содержательный подход к измерению информации. 

Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

Информационные процессы. Хранение и передачи информации. Обработка информации и 



алгоритмы. Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в компьютере. 

Программирование обработки информации Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное 

программирование. Программирование линейных алгоритмов. Логические величины и 

выражения, программирование ветвлений. Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с 

массивами. Работа с символьной информацией. 

 

 Формы контроля 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной аттестации и 

текущем контроле МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по Истории.  

11 классы 

 

 Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 

от 29.06.2017 № 613); примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 Учебники: 

История России. 11 класс. Учебник для общеобразоват. Учреждений. Базовый и углубленный 

уровни. В 2 ч./ О.Н. Журавлева, т.И.Пашкова – М.: Просвещение, 2021 

 

Рабочие программы рассчитаны на: 

- в 11-1 классе – 136 часов; 

- в 11-2, 3 классе – 68 часов 

Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

  

Общая характеристика предмета 

     В комплексе национальных целей и стратегических задач, стоящих перед Россией, одной из 

важнейших является создание условий и возможностей для максимального раскрытия и 

реализации способностей каждого человека. Достижение этой национальной цели означает 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число ведущих стран мира по качеству общего образования, а также 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций народов 

Российской Федерации. 

Решению названных задач в значительной степени способствует изучение обучающимися 

предмета «История» и курса «История России» в его рамках. Курс «История России» является 

важнейшей частью школьного исторического образования. Он сочетает историю государства, 

населяющих его народов, историю родного края. В ходе его изучения обучающиеся узнают об 

основных этапах исторического пути Отечества, наиболее значительных общественных 

процессах, поворотных, драматических событиях и их участниках. Важная мировоззренческая 

задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, 

так и её связи с ведущими процессами мировой истории. 

     При изучении истории России предполагается многоуровневое рассмотрение истории 

государства и населяющих его народов, региона, города, села, семьи. Это способствует решению 

приоритетных образовательных и воспитательных задач: развитию интереса обучающихся к 

прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей социальной идентичности в широком 



спектре, включающем общегражданские, этнонациональные, религиозные и иные составляющие. 

       Курс «Истории России» служит: 

- стержнем для формирования у молодого поколения общероссийской идентичности, 

патриотизма, уважения к пути, пройденному предшествующими поколениями, историческому 

наследию и духовным традициям; основой для обеспечения защиты исторической правды; 

средством воспитания у молодых людей чувства сопричастности к судьбе страны, активности и 

ответственности гражданина; 

- важнейшим связующим звеном в едином гражданском, культурном, образовательном 

пространстве страны; 

- содержательной, деятельностной и практической основой обеспечения возможности для 

самореализации гражданина в условиях многонационального и поликультурного государства. 

       В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего среднего образования предмет «История» изучается в 11 классе. При углублённом 

изучении предмета «История» в 11 классах предусматривается повторительно-обобщающий курс 

«История России с древнейших времён до начала XXI в.». Речь идёт об органичном включении 

знаний об отечественной истории в складывающуюся у молодого человека систему 

миропонимания, о расширении опыта анализа явлений прошлого и современности. 

Старшеклассники изучают комплексы исторических источников, проводят сопоставительное 

рассмотрение информации из курсов отечественной и всеобщей истории. На этом этапе 

закрепляются основы социальной культуры, адекватной условиям современного мира. 

         Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 

образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом 

уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый 

уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на 

ступени среднего общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 

учебного процесса.   

     Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования на 

ступени среднего общего образования реализуются в рамках курса «История». Предполагается 

их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими 

задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно 

значимых знаний, умений, навыков. 

Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального компонента отечественной 

истории. 

 

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.  

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 
- формирование и развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике; 

 



- формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению 

к прошлому и настоящему Отечества. 

Ключевыми задачами являются: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, 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 обучающихся 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 обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе; 

- углубление социализации, формирование гражданской ответственности и социальной 

культуры, адекватной условиям современного мира; 

- освоение, закрепление и обобщение систематических знаний об истории России и всеобщей 

истории с древнейших времен до начала XXI в.; 

- формирование исторического мышления, т.е. способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат 

«прошлое – настоящее – будущее»; 

- работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно-

проектной деятельности; 

– приобретение первичного опыта исследовательской деятельности; 

- расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого 

и современности); 

- развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении; 

- ориентация на продолжение образования в образовательных организациях высшего 

образования гуманитарного профиля. 

Хронологические границы этапов всеобщей и отечественной истории для удобства изучения 

синхронизированы между собой. Для этого в качестве рубежей выбраны крупные исторические 

процессы всемирной истории, охватывающие широкий круг народов, государств и цивилизаций, 

и аналогичные процессы отечественной истории. 

 

          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11-е классы 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви - восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной 



Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Соседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. 

Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской 

культуры. 

Русь в конце X - начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти 

и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии 

об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных 

связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII - начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель - самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения 

русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая 

роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

«Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру 

и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в 

составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских 

земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение 



международных связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского 

государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI-XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке  

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской 

власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Зем ские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. Внешняя политика и 

международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Россия в конце 

XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. 

Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. 

Смута в России  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. Россия в XVII веке Ликвидация последствий Смуты. 

Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. 

Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская война. Территория и хозяйство 

России в первой половине XVII в. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 

городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. 

Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. Новоторговый устав. Царь Алексей Михайлович. Начало становления 

абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная 

система. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в.  

Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Основные 

направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная война 1648-

1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Русско польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. Культура России в XVII в. Обмирщение 

культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. 

Славяногреко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в 

литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. 

Парсуна. 

 

Россия в конце XVII - XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. 



Табель 0 рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. 

Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра 1 в русской истории и культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725-1762 

гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и 

финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725-1762 гг. 

Россия в Семилетней войне 1756-1762 гг.  

Россия в 1760-1790-е.  

Правление Екатерины II Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, 

мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. 

Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. 

Потемкин. Г еоргиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и 

Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. Культурное пространство. 

Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М. В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские 

изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). 

Театр (Ф.Г. Волков). 

 

Российская Империя в XIX - начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного 

совета. Причины свертывания либеральных реформ. Россия в международных отношениях 

начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная 

блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная 

война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, 

Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813-1825 гг. Изменение 

внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 

Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. Движение 

декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их 



участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция 

Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 

роли государственного аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области 

просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. Социально-экономическое развитие России во 

второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы 

(И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники 

(К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения 

(А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество 

петрашевцев. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853-1856 гг.: 

причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, 

П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. 

Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их 

участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети 

школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление 

национальной музы кальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили 

(классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. 

Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры 

первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860-1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. 

Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы и 

отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев 

населения России. Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные 

течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии. Внутренняя политика самодержавия в 

конце 1870-х - 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политический 

террор. Политика лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка 

рабочего законодательства. Национальная политика. Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». 

Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 



мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его 

роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. 

Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место 

российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в. 

 Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIXXX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала Х Х в. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение 

основных групп населения. Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, 

его политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Самодержавие и общество. Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, 

основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую 

жизнь страны. Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. 

Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на 

флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 

октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. 

Пуришкевич). Думская деятельность в 1906-1907 гг. Тактика революционных партий в условиях 

формирования парламентской системы. Итоги и значение революции. Правительственная 

программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912-1914 гг. Культура России в начале XX в. 

Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного 

идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. 

Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть 

мировой культуры. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по литературе 

11 классы 

Планирование составлено основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.12.2009 № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645), примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з) 

 

Учебник:  

Михайлов О.Н, Шайтанов И.О, ЧалмаевВ.А. Литература 11 класс в двух частях базовый уровень/ 

под редакцией В.П.Журавлева – М. «Просвещение» 2019. 

 

Рабочие программы рассчитаны на: 

- в 11 классе – 102 часа (базовый уровень) и 204 часа (профильный уровень); 



Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

 

Курс «Литература» завершает «формирование, соответствующего возрастному и 

образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству амопознания и 

саморазвития»1. 

Цели и задачи курса2 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов.  

Задачи учебного предмета «Литература»:  

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой 

литературы;  

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;  

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные 

темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

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

и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;  

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, 

рецензии, аннотации и др.);  

– овладение умением определять стратегию своего чтения;  

– овладение умением делать читательский выбор;  

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;  

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);  

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом;  

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, 

психология, социология и др.) 

 

Содержание учебного предмета в 11 классе (базовый уровень) 

 

 ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Язык художественной литературы. 

Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка. Дифференциация 

лингвистического и стилистического анализов художественного произведения. Филологический 

анализ художественного произведения.  

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ Содержание понятия «мировая 

литература». Характерные черты мировой литературы рубежа XIX—XX веков. Т.-С. Элиот. 

Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Идейная 

сущность и основной конфликт произведения. Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На 

Западном фронте без перемен». Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек и 

война в романе.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА Литературные искания и направление 

философской мысли начала XX века. Золотой и Серебряный век русской литературы. 

                                                           
1 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-
obshhego-obrazovaniya.pdf  
2 См. там же 

https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf


Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная 

проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения 

этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп.  

 ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность 

творчества. Мотивы и образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве 

Бунина. Лирическая проза писателя. Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема 

русской деревни. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия 

жизни и смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис 

цивилизации в рассказе «Господин из СанФранциско». Проблема бездуховности буржуазного 

общества. Смысл финала произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-

символы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. Рассказы «Солнечный 

удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в произведениях Бунина. Средства 

создания художественного образа. Поэтичность женских образов. Психологизм бунинской прозы 

и особенности внешней изобразительности. Роль предыстории в художественном произведении. 

Художественная деталь. Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные 

темы в романе. Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция 

жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной 

манеры Бунина. Новаторство романа Бунина.  

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности повести 

«Олеся». Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма в 

произведении. Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер 

произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии 

произведения. Смысл названия повести. Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика 

произведения. Любовь как талант и тема социального неравенства в произведении. Смысл 

названия рассказа. Образы главных героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм детали 

в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве Куприна. Контроль: контрольное сочинение по творчеству 

И. А. Бунина и А. И. Куприна.  

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, 

экспрессионизм в творчестве писателя. Особенности художественного восприятия мира. Рассказ 

«Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного человека. 

Трагический смысл финала рассказа.  

 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. 

Национально-историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. 

Шмелёва. Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие произведения. БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ Жизнь и творчество Б. К. 

Зайцева. Особенности религиозного сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный 

Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». Беллетризованные биографии в 

творчестве Зайцева. АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО Жизнь и творчество А. Т. 

Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы 

«Короли у себя дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая 

сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие 

«карнавальный смех». Развитие представлений об иронии и пародии. ТЭФФИ (Надежда 

Александровна Ло€хвицкая) Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». 

Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений. 

Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика 

Набокова. Литературное наследие. Роман «Машенька». Два параллельных временных 

пространства в повествовании: прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. 



Образная система романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА Серебряный век как историко-литературное и 

эстетическое явление. Модернизм в поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. 

Литературное течение и литературное направление. Дифференциация понятий «Серебряный 

век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как литературное направление и его основные 

течения. Литературный авангард.  

 РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Предсимволизм. В. Я. Брюсов — 

идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные манифесты 

символистов. Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, 

Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на 

последующее развитие русской литературы XX века.  

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. 

Я. Брюсова. Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы 

лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.  

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ Основные этапы творческого пути и особенности 

поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как 

представитель «старшего символизма». Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные 

травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». 

Лирический герой и основные черты символической поэзии Бальмонта. Образно-стилевое 

богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Тема России в 

эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», «ассонанс».  

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ Основные 

этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. Стихотворения А. Белого 

«На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. 

Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог…», «Не трогай в темноте…». Основные темы и 

мотивы лирики поэтов. РУССКИЙ АКМЕИЗМ Русский акмеизм и его истоки. Литературные 

манифесты акмеистов. Н. С. Гумилёв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. 

Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, 

основные принципы, отличительные черты. Западноевропейские  и отечественные истоки 

акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. 

Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее 

развитие русской литературы XX века.  

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая 

лирика. Поэтические открытия сборника «Огненный столп». Стихотворения Гумилёва 

«Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай». Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой 

лирики Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции 

героя, неприятие серости, обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов 

Гумилёва на русскую поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о 

футуризме» Ф. Т. Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание 

литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии 

будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. 

Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими 

его представителями. Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь 

Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», «Воспоминанье»). 

Основные темы и мотивы лирики поэтов. Влияние футуризма на последующее развитие русской 

литературы XX века. Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного 

века (анализ лирического произведения).  



МАКСИМ ГОРЬКИЙ М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы 

М. Горького. «Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый 

романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Тема ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический пафос. Пьеса 

М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов произведения. 

Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три правды в пьесе и их 

трагическое столкновение: 878 правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении. 

Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. Пафос 

«Несвоевременных мыслей» Горького. Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. 

Горького. АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. 

Романтический мир раннего Блока. Поэт и символизм. Основные темы лирики. Поэт и 

революция. Последние годы жизни поэта. Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения 

«Предчувствую Тебя…», «Ты горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». 

Эволюция образа Прекрасной Дамы. Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…». Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире 

поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. Цикл 

стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути России. 

Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в творчестве 

Блока. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, композиция и 

проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы её 

выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика 

вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. Статья А. А. Блока 

«Интеллигенция и революция». Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока.  

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ Жизнь и творчество Н. 

А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к художественному богатству славянского 

фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин. Стихотворения «Изба — 

святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Основная тематика и проблематика 

лирических произведений. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ЕСЕНИН Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт.  

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край задумчивый и 

нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тёсаные дроги…», «Учусь 

постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные 

ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь Советская», 

«Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями…». 

Мотивы ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении 

деревни. Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 

людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и 

фольклорная основа поэзии. Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 

«Заметался пожар голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», 

«Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови насопил…». 

Любовная тема в лирике Есенина. Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила 

роща золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. 

Монолог лирического героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. 

Образ-иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства 

языковой выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». Поэма «Анна Снегина». 

Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема империалистической войны и 

братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и революции в поэме. Язык произведения. 

Смысл финала поэмы.  



ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ Жизнь и творчество Маяковского. Начало 

творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. 

Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство В. В. 

Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема 

любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. 

Стихотворение-исповедь. Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. 

«Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие 

мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание 

произведения. Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы 

Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства 

мира. Образ революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. 

Эволюция революционной темы. Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. 

Комический эффект и приёмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. 

Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема 

грядущего. Современность сатиры Маяковского. Контроль: контрольное сочинение по 

творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных 

объединений. «Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная 

тематика поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. Обзор 

творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича.  

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман 

«Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности жанра и 

композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и 

интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская 

традиция в создании сложного психологического образа персонажей. Смысл названия 

произведения.  

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ Жизнь и творчество писателя (обзор). Сборник рассказов 

«Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности композиции цикла рассказов. 

Драматизм авторского восприятия действительности. Реалистическое изображение человека в 

потоке революционных событий. Сказовая форма и психологизм повествования.  

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». 

Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия произведения. Образ 

автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская символика и символика чисел. 

Роль художественной детали. Различные интерпретации произведения. Актуальность романа 

Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века.  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 908 МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО Жизнь 

и творчество писателя (обзор). Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», 

«Монтёр», «Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и 

рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль 

писателя. Юмор и сатира. Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ Общая характеристика литературы 1930-х годов. 

Исторические предпосылки возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. 

Островского (обзор). Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы.  

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть 

«Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. Смысл 

финала и названия произведения. Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-

мечтатель и проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его 

места в сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология 



повествования. Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл названия и 

финала произведения.  

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ Жизнь, творчество, личность писателя. Роман «Белая 

гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. Герои и 

действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в 

эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, 

социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. 

Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. Повести 

«Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений. Политическая 

позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, 

юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и финала произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. Быт и нравы 

Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы романа. Три мира в 

романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система 

образов романа. 1930-х ГОДОВ 918 Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и 

вечности в романе. Тема ответственности в романе. Сочетание фантастики с 

философскобиблейскими мотивами. Традиции европейской и отечественной литературы в 

романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Философский смысл романа. Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита».  

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА Жизнь и творчество поэтессы. Стихотворения «Идёшь, на 

меня похожий…», «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по 

родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы 

детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, 

Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. 

Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической 

речи. Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. 

Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и 

смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм.  

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно нам с 

тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живём, под собою не чуя 

страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». Основные темы и мотивы лирики. 

Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая повесть. 

Традиции и новаторство в литературе. Романэпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии 

русской интеллигенции и народа в годы Гражданской войны и революции. Роман «Пётр I» 

(обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная основа и композиция 

произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и художественное время и пространство в 

произведении.  

 МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть 

«Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. Автобиографичность прозы. 

Смысл названия произведения. Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, философская 

сказка. Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика.  

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК Жизнь и творчество писателя (обзор). Стихотворения «На 

ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Гамлет», «Быть знаменитым 

некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема творчества, значимости художника. 

Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. Лирический герой. Образы 

попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж. Роман «Доктор Живаго» 

(обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в произведении. 



Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и 

сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и 

его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Смысл названия романа. АННА 

АНДРЕЕВНА АХМАТОВА Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы 

(обзор). Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней встречи». 

Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, 

камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и 

лица в поэзии Ахматовой. Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей 

прошу…», «Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть 

в близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви в лирике 

Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии 

Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. Стихотворения «Молитва», 

«Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и 

патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический 

манифест русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти. Поэмы 

«Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет и композиция. 

Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. Конфликт в 

произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя. 

Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя».  

 НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза идёт». Основная 

тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и природа в лирике 

Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические 

мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля художника.  

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ Жизнь и творчество писателя (обзор). «Донские 

рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон». 

Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда Гражданской войны. 

Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка. «Тихий Дон» как 

роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, специфика жанра. 

Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве романа. Композиция произведения. Роль 

эпиграфов. Смысл названия романа. Система образов в произведении. Предыстория героев. 

Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приём контраста в романе. 

Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские отступления в романе. 

Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. Женские судьбы в романе 

(образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия 

Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика 

героя. Смысл финала романа. Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. 

Шолохова «Тихий Дон». ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). Роман-антиутопия «О дивный новый мир». 

Специфика жанра и композиции произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. 

Социальнофилософские воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе 

технического прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-предупреждение. Идейное 

сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы».  

 ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР) Литература 

«предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как 

самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и 

вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. 

Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; 

поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. 

М. Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 

прошломународа в лирической и эпической поэзии, обобщённо-символическое звучание 

признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. Жестокая 

реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. 



Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. 

Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон».  

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ Жизнь и творческий путь поэта (обзор). Поэма 

«Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл заглавия 

поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. 

Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. Поэма «Василий Тёркин». 

Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия и подзаголовка поэмы. Собирательный 

образ русского солдата. Символика имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. 

Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит подо 

Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная сущность 

стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического героя. Смысл 

названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений.  

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН Жизнь и судьба писателя (обзор). Повесть «Один 

день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика произведения. Своеобразие 

раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность 

и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи. Смысл названия произведения. 958 Рассказ «Матрёнин двор». 

Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика произведения. Тема праведничества в 

рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы в произведении. Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок, 

посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. Проблема 

исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-

повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. И. 

Солженицына.  

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек и природа, 

смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. 

Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как художественное завещание 

писателя.  

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ «Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой 

Отечественной войны. Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. 

Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты 

вернёшься» Ю. В. Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических 

произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. Русская советская поэзия 1960—1970-х 

годов: время «поэтического бума», период после «поэтического бума» (обзор). 

Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая стилизация и метафорические парадоксы. 

«Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». 

Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, 

чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и 

поэтическая картина мира в лирике поэтов. Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х 

годов. «Новая волна» поэзии. «Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового 

сознания. Диссидентская литература. Андеграунд.  

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ Судьба и творчество поэта (обзор). Стихотворения «Я 

входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», «Рождественский романс». Основные 

темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. Бродского.  

 ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Современность и «постсовременность» в мировой литературе. 

Экзистенциализм, постэкзистенциализм. Философия абсурда. Обзор жизни и творчества Ф. 

Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко. Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х 

годов. «Лейтенантская проза» как особое явление в военной прозе: определение понятия, 

основные представители, специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» 

(обзор). Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия 

военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в произведении. 



Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в 

повести. «Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX 

века (причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные 

представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской литературы 

XX века. Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой-

крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия человека из 

народа.  

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина 

«Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла жизни и 

назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ праведницы Дарьи 

Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров. 

Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. Распутина.  

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Рассказы 

«Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция рассказов. Основная 

проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. Типизация героев: 

«герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. 

Шукшина.  

 АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. Тема 

духовной деградации личности. Психологические портретные зарисовки. Приём ретроспекции. 

Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и 

новаторство в драматургии А. В. Вампилова.  

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повести 

«Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика произведений. Судьба 

русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в произведениях. Смысл 

названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. Обзор повестей К. Д. 

Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова «Усвятские 

шлемоносцы». Автобиографичность и документальность произведений. Основная проблематика 

и конфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы главных героев. Смысл 

названия и финала произведений. «Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. 

Особенности отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, 

В. С. Маканина. Концепция личности в «городской прозе». Обзор повести Ю. В. Трифонова 

«Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная проблематика произведения. Семейно-

бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала повести. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по математике 

11 классы 

Рабочие программы составлены  в соответствии : Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. (утв. приказом №ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г.) 

 

 Для реализации программы используются учебники: 

 УМК: Геометрия. 10-11 классы.: учеб.для общеобразоват. организаций : базовый  и 

углубленный уровень / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Коломцев и др. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Рабочие программы рассчитаны на: 



- в 1 1лассе – 138 часов (базовый уровень) и 204 час (профильный уровень) 

Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Математическое образование в средней школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): алгебра и начала анализа; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

     Алгебра и начала анализа нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. 

      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

     В ходе изучения математики в курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

     - проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов; 

     - использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

     - решение широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

     - планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

     - построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

     - самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, концепцией 

математического образования, статусом и ролью математики в науке, культуре и 

жизнедеятельности общества, ценностями математического образования, новыми 

образовательными идеями, среди которых важное место занимает развивающее обучение. 

     Изучение математики на ступени среднего полного образования направлено на 

достижение следующих целей:  

* овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

* интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

* формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

* воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 



 Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Числовые и буквенные выражения 

     Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

     Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число 

е. 

  Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

     Тригонометрия 

   Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. 

 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.  

   Функции  

     Функции.  Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Взаимно обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. 

 Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

 Логарифмическая функция, её свойства и график. 

  Начала математического анализа  

     Понятие о пределе последовательности.  

     Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 

значений. 

     Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. 

     Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.   Вторая производная и ее физический 

смысл. 

   Уравнения и неравенства 

     Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 



     Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем 

уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

     Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

     Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 Элементы комбинаторики, теория вероятности 
     Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

     Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

     Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий.  Вероятность и статистическая частота наступления события.  

  Геометрия 

     Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

     Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

     Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

     Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

     Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

     Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

     Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

     Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.   

     Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

     Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

     Сечения многогранников. Построение сечений. 

     Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

     Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

     Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере.  Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника.   

     Цилиндрические и конические поверхности. 

 Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел.  

     Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды 

и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 

сферы. 



     Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

     Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

      

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной аттестации и 

текущем контроле МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по основам безопасности жизнедеятельности 

11 классы 

 Рабочие программы составлены  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 

2015 г. №1/15,  в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г.), образовательной программой 

основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. 

приказом №ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г.) 

 Учебники: 

Учебник: Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таоранин; Основы безопасности 

жизнедеятельности 7-11 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Под редакцией  

Москва Издательский центр «Вентана - Граф» 2020. 

 

Рабочие программы рассчитаны на: 

- в 11 классе – 34 часов; 

 

Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

 Общая характеристика предмета 

Важнейшей задачей курса основ безопасности жизнедеятельности является формирование 

обучающимися умений и навыков для обеспечения личной, общественной, а теперь – и 

национальной безопасности. Следовательно, при комплексной реализации дидактических задач 

обучения, воспитания и развития приоритетное значение приобретает воспитательная задача. 

Успешному достижению воспитательных целей способствует прежде всего такая инновационная 

технология, как технология сотрудничества, позволяющая проявлять демократизм, равенство и 

партнерство в отношениях учителя и ученика. Одним из ее элементов является использование 

ролевых игр в педагогическом процессе. В ходе которых обучающиеся становятся более 

ответственными, начинают с уважением относиться к чужому мнению. 

При изучении курса ОБЖ у школьников формируются умения ориентироваться в опасных 

ситуациях, что непосредственно соотносится с такой образовательной технологией, как 

проектирование, так как включает представление о самом действии, способах его выполнения и 

предполагаемом результате (например, действия в случае возникновения чрезвычайных или 

экстремальных ситуаций). С позиций личностно-ориентированного образования учебную 

проблему, предъявляемую ученику на уроках ОБЖ, можно рассматривать как жизненную 

проблему, при решении которой развиваются определенные умения и навыки. Каждый 

разработанный проект предстоящих действий является результатом творческой деятельности 



группы учащихся. 

Проектировочная деятельность может осуществляться наиболее эффективно в процессе 

изучения таких тем из курса ОБЖ, как «Первая помощь в автодорожном происшествии», 

«Действия в экстремальной ситуации в природной среде», «Действия в криминогенной 

ситуации». Владея обобщенным умением проектировать предстоящую деятельность, ученик 

может использовать его в дальнейшем при решении широкого круга задач. 

Цель учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлены: 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» ориентирована на 

овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, необходимых для применения в 

практической деятельности, защиты личного здоровья. 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: значении двигательной 

активности и закаливании для здоровья человека, о гигиене питания и профилактики 

вредных привычек. 

  Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции, ответственности за антиобщественное поведение и участие в 

антитеррористической деятельности. 

В результате обучения по курсу «ОБЖ» у учащихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11-е классы 

1 Раздел. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства. 

1. Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания.  

Институт социального воспитания, социальное взросление  

2. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 

Научная картина мира, биоэтика, ключевые вопросы биоэтики. 

3. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Моделирование, методологические подходы: системный, средовой, экологический, 

аналитический, функциональный, синергетический  

4. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. 

Безопасность, антропогенные опасности, потенциальная реальная и реализованная опасности, 

идентификация, номенклатура опасностей, системный анализ безопасности.  

5. Основы управления безопасностью в системе «человек – среда обитания». 

Управление безопасностью жизнедеятельности, гигиеническое  нормирование, уровни 

безопасности, виды совместимости. 

6. Обеспечение национальной безопасности России. 

Национальные интересы, национальная безопасность, социальная безопасность. Стратегия 

национальной безопасности, оборона.  

7. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. 

Глобализация, социальная безопасность, социальный институт, государственная безопасность.  

8. Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Пограничная служба ФСБ России, пограничная деятельность, экстремизм, Национальный 

антитеррористический комитет, контртеррористическая операция. 

9. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная 

служба МЧС России. 



Поисково-спасательная служба МЧС России, добровольчество, добровольная пожарная охрана. 

10. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

Национальные интересы России, Европейский союз, Организация Объединенных Наций, совет 

безопасности ООН, Организация Договора о коллективной безопасности, гуманитарная помощь, 

волонтерское движение, гуманитарная миссия, гуманитарная катастрофа. 

11. Экстремальные ситуации криминогенного характера. 

Криминальный, криминогенный, преступление, экстремальная ситуация криминогенного 

характера, самооборона. 

12. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. 

Зона повышенной криминогенной опасности в городе, толпа, терроризм, психологическая 

готовность, заложник. 

13. Наркотизм и безопасность человека. 

Наркотики, наркотизм, наркомания, токсикомания. 

14. Дорожно-транспортная безопасность. 

Дорожно-транспортное происшествие, дорога, участники дорожного движения, правила 

дорожного движения, Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

15. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Выживание, вынужденное автономное существование, факторы выживания, стресс, страх, 

носимый аварийный запас. 

2 Раздел. Военная безопасность государства. 

16.  Основные задачи Вооруженных Сил. 

Рекрутский набор, всеобщая воинская повинность, Закон СССР «О всеобщей воинской 

обязанности», Вооруженные Силы Российской Федерации. 

17. Правовые основы воинской обязанности. 

Воинская обязанность, воинский учёт, военный комиссариат,  военная служба по контракту, 

военная присяга. 

18. Правовые основы военной службы. 

Устав, воинский устав, внутренняя служба, увольнение с военной службы, запас Вооруженных 

Сил, мобилизация, военные сборы. 

19.  Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Обязательная подготовка к военной службе, добровольная подготовка к военной службе, военно-

учётная специальность. 

20. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  

Устав внутренней службы вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, гарнизонная служба, караульная 

служба, боевое дежурство, коллективизм. 

21. Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военная служба по призыву, воинская дисциплина, исполнительность, единоначалие, 

альтернативная гражданская служба. 

22. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точка» мира. 

«Горячая точка», право войны, комбатант, миротворцы, гуманитарная помощь, гуманитарная 

катастрофа. 

23. Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. 

Бандит, бандформирование, контртеррористическая операция, группировка сил 

контртеррористической операции. 

24. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военные учения, геополитика, стратегия, стратегическая цель, театр военных действий, тактика. 

25. Боевая слава российских воинов. 

Дни воинской славы России. 

3 Раздел. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

26. Демографическая ситуация в России. 

Демография, депрессия, транквилизаторы, астения (астенический синдром). 

27. Культура здорового образа жизни. 



Подростковый возраст, режим труда и отдыха,  усталость, утомление, биологические ритмы. 

28. Культура питания. 

Рациональное питание, культура питания, главное правило рационального питания,  здоровое 

питание, основные принципы, рационального питания, умеренность в питании, 

сбалансированность а питании, четырехразовое питание, качество продуктов. 

29. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. 

Подростковый возраст, целомудрие, духовность, воспитание, репродуктивное здоровье, 

репродуктивная система. 

30. Вредные привычки. Культура движения. 

Привычка, вредная привычка, полезная привычка, культура движения, физическая культура, 

спорт. 

31. Медико-психологическая помощь. 

Экстремальная ситуация, шок, травматический шок, первая помощь, кома, асфиксия, аспирация, 

первая психологическая помощь. 

32. Первая помощь при ранениях. 

Поверхностное ранение, глубокое ранение, рана: колотая, резанная, рубленная, ушибленная, 

укушенная, огнестрельная, газовая гангрена, повязка. 

33. Первая помощь при поражениях радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении. 

Комбинированная травма, ожог, ожоговый шок, отравление, яд, обморожение. 

34. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при остром 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Участники дорожного движения, клиническая смерть, биологическая смерть, сердечно-легочная 

реанимация. Острое отравление, никотин, этанол, суррогат алкоголя, метанол. 

35. Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по Обществознанию.  

11 классы 

 

 Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 

от 29.06.2017 № 613); примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 Учебники: 

     Боголюбов, Л.Н., Лазебникова, А.Ю. Обществознание. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных     

     организаций, базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой.  

     – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 334с.  

 

Рабочие программы рассчитаны на: 

- в 11 классе – 68 часов; 

Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

  

Общая характеристика предмета 

Содержание среднего обществоведческого образования представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 



познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. 

 Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

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

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 

будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

 

Цели изучения курса 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной культуры,  способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, семейно-бытовых отношений.  

Задачи: 

-способствовать формированию у учащихся целостной картины мира, самостоятельному 

осмыслению окружающей действительности 

-приобщать учащихся к культуре философского диалога 

-расширить мировоззрение и мировосприятие учеников 

- показать практическую направленность обществоведческого образования 

- применять полученные знания в различных сферах общества 

 

          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11-е классы 

Социальное развитие современного общества. 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Роль экономики в жизни общества. Социальные статусы и роли. Социальные роли в юношеском 

возрасте. Социальные ценности и нормы.  Правовая культура. Этнос и нация. Социальное 

сотрудничество. Демографическая ситуация в России и мире. Семья и брак как социальные 

институты. Молодежь как социальная культура. Тенденция развития социальных отношений в 

России. 

Политическая жизнь современного общества.  

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Государство в 

политической системе. Основные направления политики государств. Демократия, ее основные 



ценности и признаки. Избирательная система. Избирательная компания. Человек в политической 

жизни. Гражданское общество и правовое государство. Политическая идеология. Политические 

партии и движения. Политическое лидерство. Политические элиты. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях. Политический конфликт. Политический процесс, его 

формы.  

Духовная культура.  

Духовное развитие общества. Толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение его 

виды и формы. Мораль и нравственность. Социальная и личностная значимость образования. 

Наука. Функции современной науки. Роль религии в современном обществе. Мировые религии. 

Межконфессиональные отношения. Миф и реальность современного искусства. Массовая 

культура. СМИ и культура. 

      Современный этап мирового развития.  

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Кризис 

индустриальной цивилизации. Целостность и противоречивость современного мира. 

Глобализация и ее последствия. Взгляд в будущее. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по родному русскому языку 

11 классы 

Планирование составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.12.2009 № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014  

№ 1645), примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

Учебник:  

Русский язык: 11 класс базовый и углубленный уровень/ И.В.Гусарова – М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2020 год. 

 

Рабочие программы рассчитаны на: 

- - в 11 классе – 34 часов 

 

Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

 

Общая характеристика предмета 

Изучение родного (русского) языка рассматривается в предметной области «Русский язык и 

литература» как важнейшая составляющая часть единой образовательной области «Филология», 

что предполагает осуществление органичной связи языка и литературы. Содержание программы 

ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка 

Цели и задачи курса3 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Родной (русский) язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы являются:  

                                                           
3 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-
obshhego-obrazovaniya.pdf 

https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf


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. 

 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Обобщающее 

повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. 

Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. 

Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости 

с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных 

слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного 

плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

Защита проекта по предложенной теме. 

Итоговое занятие. 
 

 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

11 классы 



Планирование составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.12.2009 № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014  

№ 1645), примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); авторской программы Бугровой Л.В. 

/Русский язык: рабочая программа : 10—11 классы : базовый и углублённый уровни / Л. В. 

Бугрова. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

 

Учебники:  

Русский язык: 11 класс базовый и углубленный уровень/ И.В.Гусарова – М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2020 год. 

 

Рабочие программы рассчитаны на: 

- в 11 классе – 102 часа 

 

Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

 

Общая характеристика предмета 
Изучение русского языка рассматривается в предметной области «Русский язык и литература» 

как важнейшая составляющая часть единой образовательной области «Филология», что 

предполагает осуществление органичной связи языка и литературы. 

«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. На уровне 

среднего общего образования  при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность»4. 

Цели и задачи курса5 

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.  

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;  

                                                           
4 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з) https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf  

 
5 См. там же 

https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf


 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

 

Содержание учебного предмета в 11 классе (углубленный уровень) 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. 

Языки государственные, мировые, межнационального общения. Основные функции языка. 

Социальные функции русского языка. Русский язык в современном мире. Русский язык как один 

из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и 

история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. Русский язык как объект научного изучения. 

Русистика и её разделы. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. Основные направления 

развития русистики в наши дни.  

Речь. Речевое общение  
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 

(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. Особенности 

восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания собственного 

высказывания в устной и письменной форме. Овладение речевыми стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими успешность общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой 

тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Речевое общение и его 

основные элементы.  

Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью. Монологическая и 

диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных 

и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 

поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на 

лингвистическую тему. Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка.  

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. Сфера 

употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. Культура публичного выступления с 

текстами различной жанровой принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, 

самокоррекция. Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и 



др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. Признаки текста. Виды чтения. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Лингвистический 

анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Проведение стилистического 

анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка.  

Культура речи  
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Взаимосвязь языка и культуры.  

Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма. Культура 

публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Культура научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи.  

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры 

речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании. Осуществление выбора наиболее точных языковых 

средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. Способность осуществлять 

речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения её эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач.  

Разные способы редактирования текстов. Анализ коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Редактирование текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка. Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. Использование этимологических словарей и справочников для 

подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны. 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по физике 

11 классы 

Планирование составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.12.2009 №413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645), примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з); 

авторской программы Г.Я. Мякишева (опубликована в сборнике «Физика. Астрономия Программы 

для общеобразовательных учреждений 7-11 классы»:М. «Дрофа», 2017) 

 



Учебники: 

11 класс Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; - 17-е изд., - М. Просвещение, 2019. 

 

Рабочие программы рассчитаны на: 

- в 11 классе – 68 часов. 

 

Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

  

Общая характеристика предмета 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку 

физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Он раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов учащихся в процессе изучения физики основное 

внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Курс физики в программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые 

явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с 

физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических 

понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный 

эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, 

лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 

самостоятельно. Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, 

содержание тем курса, дает распределение учебных часов по разделам курса, перечень 

рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных работ, 

выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения физике. Учебный предмет 

«Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в 

Федеральный компонент учебного плана. Методической основой изучения курса физики в 

основной школе является системнодеятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

Цели учебного предмета: 

· формирование целостной научной картины мира; 

· понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

· овладение научным подходом к решению различных задач; 

· овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

· овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

· воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

· овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

· осознание значимости концепции устойчивого развития; 



· формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11-е классы 

 

Электродинамика (10 ч) 

Магнитное поле. 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Колебания и волны (10 ч) 

Механические колебания. Электрические колебания. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Трансформаторы 

Производство, передача и использование электрической энергии. Электромагнитные волны. 

Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Переменный 

электрический ток. Волна. Свойства волн и основные характеристики. Опыты Герца. 

Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника» 

Оптика (13 ч.) 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула 

тонкой линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. Дисперсия. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Шкала электромагнитных волн. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла» 

Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

Лабораторная работа №6 «Наблюдение интерференции и дифракции света» 

Лабораторная работа №7 «Измерение длины световой волны» 

Лабораторная работа №8 «Определение спектральных границ чувствительности 

человеческого глаза» 

Лабораторная работа №9 «Наблюдение линейчатых спектров» 

 

Основы специальной теории относительности (3 ч.) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. 

Квантовая физика (13 ч.) 

Световые кванты. Атомная физика. Физика атомного ядра. Законы фотоэффекта. Фотоны. 

Гипотеза де Бройля. Квантовые свойства света: световое давление. Химическое действие 

света. Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом. Лазеры. 

Радиоактивность 



Энергия связи атомных ядер. Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция. 

Применение физики ядра на практике. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. 

Лабораторные работы:  
Лабораторная работа №10 «Изучение треков заряженных частиц» 

Строение и эволюция Вселенной (10 ч.) 

Строение солнечной системы. Система Земля-Луна. Солнце - ближайшая к нам звезда. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Небесная 

сфера. Звездное небо. Законы Кеплера. Общие сведения о Солнце, его источники энергии и 

внутреннее строение. Физическая природа звезд. Наша Галактика. Происхождение и 

эволюция Галактик. Красное смещение. Жизнь и разум во Вселенной. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. (1ч.) 

Обобщающее повторение (13 ч.) 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по физической культуре 

11 классы 

 Рабочие программы составлены  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413; примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з), с учетом рекомендаций Концепции преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденная на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018г. 

 

Учебник: 

«Физическая культура», учебник для 10-11 класса общеобразовательных учреждений, В.И.Лях. – 

М.: Просвещение, 2019. 

 

            Рабочие программы по физической культуре рассчитаны на: 

- в 11классе – 102 часа 

 

Предметы входят в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

 Общая характеристика предмета 

Предметная область «Физическая культура» направлена на приобретение компетентности 

в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 Изучение предмета «Физическая культура» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического применения 

знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «Математика», 

«Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», 

«Музыка».  

             Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению 

физической культурой. 

             Федеральный учебный базисный план отводит для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения физической культуры на этапе основного 

общего образования 204 часа в 10-11 классах из расчета 3 учебных часа в неделю.  

 Цели учебного предмета: 



- 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, социального и техногенного 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 у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью; 

- целостное развитие физических и психических качеств; 

- творческое использование средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
* Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

* Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

*Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 

методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

*Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и 

проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

*Формы организации занятий физической культурой. 

*Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

*Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

*Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
* Оздоровительные системы физического воспитания. 

* Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 

* Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 
* Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

* Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и 

самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования. 

 

Формы контроля: тестирование, защита проектов, презентация работ, защита рефератов.  

Структура рабочей программы. 



Рабочая программа содержит следующие разделы:  

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета; 

 описание места учебного предмета в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмет; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 календарно-тематическое планирование по учебному предмету; 

 критерии оценивания подготовленности учащихся; 

 промежуточная аттестация; 

 критерии и нормы оценки физической подготовленности учащихся 10-11 классов. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по Экономике.  

11 классы 

 

 Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 

от 29.06.2017 № 613); примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 Учебники: 

«Экономика»:10-11 классы: Базовый и углубленный уровни: учебник / Р.И Хасбулатова. - М.: 

«Дрофа», 2020. -304с.   

«Экономика». Базовый и углубленный уровни. 11 класс: учебник/ Р.И Хасбулатов. – М.: Дрофа, 

2018г. 155с. 

Рабочие программы рассчитаны на: 

- в 11 классе – 68 часов; 

Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

  

Общая характеристика предмета 

рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов обучения 

учащихся и предназначена для обучения экономике в 10-11 классах средней 

общеобразовательной школы и учащихся профильных классов социально-экономического 

направления. 

 Содержание среднего (полного) обществоведческого образования представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе.  Экономика как предмет входит в блок общественных наук. В структуре заданий 

государственной итоговой аттестации по обществознанию экономике уделено более 40%.  



В нынешних социально – экономических условиях особая роль отводится школьному 

экономическому образованию, по сути призванному сформировать экономическое мышление и 

принять навыки рационального экономического поведения.  Создать предпосылки для 

последующего профессионального обучения и эффективной практической деятельности 

подрастающего поколения. 

Экономические преобразования, происходящие в настоящее время в Российском обществе, 

требуют от выпускников умения быстро адаптироваться и эффективно действовать в 

стремительно изменяющейся экономической среде. 

Экономические представления, которых, как правило, ограничены личным житейским опытом, 

требуют иной организации учебного процесса. В рамках обучения данной программы ставка 

делается на развитие у учащихся экономического мышления. Программа обеспечивает 

необходимыми условиями для формирования обобщенных, также частных предпринимательских 

умений и навыков, имеющих прежде всего практическую направленность. 

          Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью общего среднего 

образования. Взаимосвязь экономики математикой, информатикой, историей, географией, 

правом, обществознанием. Позволяет создать у учеников адекватное представление об 

окружающем мире, сформировать личность современного всесторонне образованного человека и 

гражданина. 

Рабочая программа по «Основам экономической теории» для 10 – 11 классов разработана в 

соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего(полного) общего образования. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов в каждом классе, по 2 часа в неделю. 

         Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических знаний, давая 

необходимые представляя не только о современных экономических системах хозяйственной 

деятельности, но и о поведении и мотивациях индивидов и фирм общества в целом.  

          Полученная сумма элементарных экономических знаний важна для учащегося не только с 

информативной точки зрения. Она дает основу для понимания роли и прав человека в обществе, 

воспитывает рациональные ценностные дихотомии. Например, изучая проблему ограниченности 

ресурсов, ученик узнает, что дискриминация является ее неизбежным последствием. Но надо 

видеть в ней законную и противоправную части: дискриминация по причинам убеждений, 

возраста, пола, расы должна преследоваться законом, в то время как дискриминация по причинам 

способностей, мастерства, знаний, трудолюбия должна поощряться. 

        Экономические знания целенаправленно воздействуют и на нравственное развитие молодого 

человека. Знакомясь с институциональными элементами рынка, ученик узнает, что одним из 

таких элементов является деловая этика, подрыв которой наносит ущерб эффективности рынка в 

целом. В рыночной системе соблюдение честного слова может дать кредитов не меньше, чем 

материальные гарантии. Понятие экономической эффективности рассматривается как ситуация, 

при которой любое новое изменение комбинации факторов производства уже не может принести 

кому-то выгоду без одновременного нанесения ущерба другому. К этой же категории 

устранявшихся экономических понятий относится и знаменитый оптимум В.Парето: оптимально 

то решение, которое не ведет к ущербу для любой из сторон. 

             Школа должна опережать происходящие в обществе изменения, готовить учеников к 

адекватному восприятию общества и производства, которые будут существовать через 8 – 12 лет. 

Вместе с тем на новое поколение огромное, если не решающее, влияние оказывает информация о 

традиционно демократических странах с развитой рыночной экономикой. Эта информация 

мотивирует и родителей, и учеников на получение конвертируемого образования и навыков. 

Важнейшим элементом последнего являются экономические знания и умение экономически 

мыслить. 

Экономические знания не относятся к категории простых. Поэтому преподносить их нужно 

серьезно, ожидая существенных усилий от ученика. Вместе с тем в ходе преподавания 

экономических знаний нужно в максимальной   степени использовать индуктивный метод, 

предваряя изложение концепций как можно большим числом ярких жизненных ситуаций, 

примеров и факторов. 

 

Цели изучения курса 



    Воспитание гражданина с экономическим образом мышления, имеющего потребности в 

получении экономических знаний, а также интереса к изучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации. 

Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих целей: 

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических отношениях 

участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к чужой собственности; 

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные решения в 

условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для 

себя и окружающих; 

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с использованием 

различных источников, 

включая Интернет; уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

использовать и преобразовывать экономическую информацию; 

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей: потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика; 

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой экономике, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мир. 

 

          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11-е классы 

Тема №11. Менеджмент и маркетинг. 

Менеджмент система управления, школы менеджмента, принципы управления, цели управления, 

система контроля, методы стимуляции. Маркетинг история появления, способы исследования и 

применения. Понятие банкротства. 

Тема №12. Государственные финансы. 

Государственные финансы, для чего существуют налоги их функции, виды налогов, налоги как 

распределительный механизм, государственный бюджет источники, способы распределения. 

Основные виды налогов, применяемые в России. Понятие о государственном бюджете. Основные 

виды доходов и расходов федерального бюджета России 

Тема №13. Государство и экономика 

Почему государство вмешивается в экономику? Экономические функции государства. Значение 

государственного сектора. Суть теоретических споров об участии государства в экономике. 

Политика экономической стабильности. Бюджетная политика. Кредитная политика. 

Государственный долг. Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов 

и их влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен. 

Тема №14. Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт(ВНП), национальный доход 

(НД) и другие макроэкономические показатели. Как изменяются (рассчитываются) ВВП, ВНД, 

НД? Что такое Система национальных счетов (СНС)? В каких целях она разработана? Что такое 

платёжный баланс? Каково его назначение? 

Тема №15. Экономический рост. (7 часов) 

Содержание и измерение экономического роста. Экстенсивные и интенсивные факторы роста. 

Темпы экономического роста. Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. 

Сущность экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для 

экономического роста. Факторы ускорения экономического роста. Человеческий капитал и его 

значение для обеспечения экономического роста. Что такое экономический рост, в чём его 

сущность? Каковы основные факторы экономического роста? Каким образом научно-



технического прогресс влияет на экономический рост. Экстенсивный и интенсивный пути 

развития экономики. Мультикликатор и акселератор. 

Тема №16. Цикличность развития экономики 

Экономический цикл и кризис, почему развитие экономики идет циклично от чего это зависит? В 

чем причины цикличности развития стран, как развивается экономический кризис. Особенности 

мировых финансово-экономических кризисов, как избежать кризиса. 

Тема №17. Международная торговля и валютный рынок. 

Мировое хозяйство. Международная торговля, история развития и образования. Внешнеторговая 

политика. Валютный рынок. Валютный курс как цена национальной денежной единицы. 

Механизмы формирования валютных курсов и особенности их проявления в условиях России. 

Экономические последствия изменений валютных курсов. Общий рынок. Экономические причины 

возникновения международной торговли. Понятие об импорте и экспорте. Принципы абсолютного и 

относительного экономического преимущества и их значение в формировании международного 

разделения труда и мировой торговли. Влияние международной торговли на производственные 

возможности и уровни благосостояния торгующих стран. 

Тема №18. Альтернативные системы и модели современной экономики. 

Почему в разных странах складывается национальные системы и модели капитализма, имеющие 

свои особенности? Какие типы капитализма существуют в настоящее время? Незавершённость 

российской модели капитализма, ее основные характеристики. 

Тема №19. Экономика современной РОССИИ. 

Рыночные преобразования в России в 90 годах XX века. Содержание рыночных преобразований 

на современном этапе развития. Потенциал России. Экономический рост. Формирование 

экономики переходного типа в Российской Федерации. Что такое либерализация экономики и как 

она осуществлялась в России. Современная экономика России: особенности и основные пробле-

мы. Уровень жизни в России в сопоставлении с другими странами. 

Тема №20. Глобальные экономические проблемы. 

Сущность и содержание глобальных экономических проблем. Что такое неравное потребление? 

Индекс развития человеческого потенциала. ИРПЧ в России. 

 

 


