
АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ  

. 

Рабочая программа составлена на основе примерной   и   авторской   

программы   среднего  (полного)   общего образования для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений автора Н.Г.Гольцовой. – М.: Русское слово, 

2016 г. 

Используемый учебник: Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 классы. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: «Русское слово», 2016. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса в 

соответствии с ФГОС. 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Место предмета в учебном плане: 

согласно учебному плану на изучение курса отводится в 10 классе 1 час в 

неделю – всего 35 часов. Рабочая программа рассчитана на 35 недель. В 11 классе 

1 час в неделю-всего 34 часов. Рабочая программа рассчитана на 34 недель. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и 

ситуациях общения. Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 

языку: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
       Цели обучения русскому языку: 



• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о 

русском языке, обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Период обучения в 5-9 классах охватывал практически все этапы 

становления языковой личности. Программа 10-11 классов охватывает все 

разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. 

При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что 

поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и 

особенности подчинены формированию конкретных умений и навыков. 

Данный учебник может быть использован как справочник по основным 

разделам русского языка, обеспечивая восполняющее повторение, при 

подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а также при подготовке к 

Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Содержание обучения русскому языку в 10-11 классах отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода и направлено на 

развитие и совершенствование языковой и лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - 

углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и 

учёных-русистах; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, умения пользоваться раз личными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми 

видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений 

и навыков использования языка в раз личных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфики русского языка; расширение 

знаний о взаимосвязи развития 

 

        Содержание предмета русский язык 10-11 классы 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского 

языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 



Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма 

и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования 

звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование, Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 3Ч, ШЧ, ЖЧ, 

СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 



Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты 

падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и 

их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические 

особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования: и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. 



Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен 

числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма.  

Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий.  

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния.  

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 



Предлог 

Предлог как служебная часть речи.  

Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов.  

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова.  

Морфологический разбор союзов.  

Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи.  

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ 

и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

10-11 классы 

 

Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

примерной программы по литературе для образовательных учреждений с русским 

(родным) языком обучения и авторской Программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень): Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев, 5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2019г. 

Для изучения предмета используются следующие учебники: 

«Литература. 10 класс». учебник для общеобразовательных учреждений: 

Базовый уровень в 2 частях»,  Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев, 5-е изд. М., 

ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2019г. 

«Русская литература ХХ века». 11 класс. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев, 5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2019г. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ , согласно учебному плану, на изучение курса 

«Литература» отводит: 

 3 часа в неделю в 10 классе, 105 часов в год, курс рассчитан на 

35 недель;  



 3 часа в неделю в 11 классе, 102 часа в год, курс рассчитан на 34 

недели. 

       Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 
формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Цели обучения литературе: 

 осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

 формирование и развитие умений грамотного владения устной и 

письменной речью; 

 формирование эстетических и теоретико-литературных понятий 

как условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений, 

воспитание духовно развитой личности с гуманистическим мировоззрением, 

активной гражданской позицией, с развитым чувством патриотизма, с пониманием 

ценности духовного  наследия России, в том числе русской литературы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература — базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик 

и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место 

в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 



культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. Изучение литературы на базовом 

уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

предпочтения. 

Требования к уровню подготовки выпускника 

Выпускник должен: знать / понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX –XX 

веков; 

  основные закономерности историко-литературного 

процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их 
фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 



 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 
разных жанров на литературные темы; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска нужной информации в справочных материалах; 

    развѐрнутого ответа на литературный вопрос, составление 
плана сочинения, написания изложений с элементами сочинения, 
сочинений по литературным произведениям; 

 ведения аргументированной полемики; 

 определения круга чтения и оценки литературных произведений. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с рабочей программой для основной школы, опираясь на 

традицию рассмотрения художественного произведения как незаменимого 

источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Основными критериями 

отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, также культурно- исторические традиции и богатый 

опыт отечественного образования. 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 10 класс 

Литература XIX века (90 час) 

Введение. Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Художественные открытия русских писателей-классиков.  

Литература первой половины XIX века (10 час). Обзор русской 

литературы первой половины XIX века (1 час)   Россия в первой половине XIX 

века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской 

литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской 

литературы.   

А. С. Пушкин . Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Погасло 

дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» 

(IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! 

покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в 

пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в 



творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, 

свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ 

стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина.  Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

М. Ю. Лермонтов Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я 

не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в 

лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Невский проспект» (возможен выбор другой петербургской 

повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. 

Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  

Литература второй половины XIX века (73 час). Обзор русской 

литературы второй половины  XIX века (1 час). Россия во второй половине XIX 

века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки 

и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её 

социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, 

смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая 

русская литература и ее мировое признание. 

А. Н. Островский (9 час). Жизнь и творчество (обзор). Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сце-

нического репертуара. Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение 

“жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе 

образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в 

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав 

драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое 

мастерство Островского.  

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. А.Н.Островский в критике  

(«Луч света темном царстве» Н. А. Добролюбова). 



Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о 

жанрах комедии, драмы ,трагедии. Драматургический конфликт (развитие 

понятия) 

Сочинение по драме А.Н. островского «Гроза» 

И. А. Гончаров (8 час). Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. 

Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. 

Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская 

и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали 

в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова.  

Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. 

Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в 

литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление 

общего через индивидуальное. Литературная критика. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

Ф. И. Тютчев (4 час). Жизнь и творчество (обзор). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 

символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и 

образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике 

Тютчева. Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «О чем ты 

воешь, ветр ночной?» «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные 

селенья…»«Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», 

«Природа — сфинкс…»  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и 

элегии в русской поэзии. 

А. А. Фет (5 час). Жизнь и творчество (обзор). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. 

«Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического 

пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать 

«мимолетное», «неуловимое».  Философская проблематика лирики.  

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм 

лирики Фета. Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения.  

 Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные 



стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…», «Еще весны душистой нега...», 

«Летний вечер тих и ясен...»  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

А. К. Толстой (5 час).  Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие 

художественного мира. 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую 

историю произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической 

традиции. Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Острою секирой 

ранена береза...». «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения».  

И. С. Тургенев (10 час). Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе 

общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система 

образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты 

личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители 

Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые 

последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, 

своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, 

интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 

литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  

Н. С. Лесков (5 час). Жизнь и творчество (обзор).  

Бытовые повести и жанр «русской новеллы».  

Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник»и его герой Иван Флягин. Особенности 

сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя).Тема трагической судьбы талантливого 

русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры.  

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о 

стилизации. 

Урок внеклассного чтения. «Две Катерины» (по пьесе А. Н. Островского 

«Гроза» и рассказу Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»). 

М. Е. Салтыков-Щедрин (8 час). Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). Сатирическая летопись истории 

Российского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». 

Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Приемы сатирического изображения: 

сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Тема народа и власти. Терпение народа как национальная отрицательная 

черта. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. 

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и 



желчная насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). 

Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (началь-

ные представления). 

Н. А. Некрасов (10 час). Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. 

Противоположность 

литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на  позиции реализма. Гражданский пафос поэзии 

Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского 

лирического героя. Тема народа. Утверждение красоты простого русского 

человека. Сатирические образы. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ 

Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина.  Решение «вечных» тем в 

поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Психологизм и бытовая 

конкретизация любовной лирики. Художественное своеобразие лирики Некрасова, 

ее связь с народной поэзией.  

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…»   

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  Замысел поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее 

фольклорная основа. Смысл названия поэмы. Русская жизнь в изображении 

Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного 

заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Народное 

представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены 

Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, 

«богатыря святорусского». Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие понятия). 

Ф. М. Достоевский (10 час).  Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система 

образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

“двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. 

Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, 

пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и 

наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных 

“точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм 

прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение 

творчества писателя.  



Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения 

в романах Толстого и Достоевского. 

Л. Н. Толстой (17час).  Жизнь и творчество. 

Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии 

«Детство», «Отрочество», «Юность». «Севастопольские рассказы».  

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история 

романа Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стиле-

вое начало «Войны и мира». Особенности композиции, антитеза как центральный 

композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. 

Москва и Петербург в романе Изображение светского общества. Духовные 

искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского 

и эмоционально-интуитивное осмысление жизни  Пьером  Безуховым.  «Мысль 

семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Нравственно-

психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в 

образах Наташи и Марьи.  

 Народ и «мысль народная» в изображении  писателя.   Просвещенные  герои  

и  их  судьбы в водовороте исторических событий. Толстовская философия 

истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и 

изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Русский солдат в изображении Толстого. Картины 

партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Проблема 

национального характера. Философский смысл образа Платона Каратаева и и 

авторская концепция “общей жизни. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 

истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

Философия истории. Внутренний монолог как способ выражения  

«диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов 

Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние 

на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. 

Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы 

(развитие понятия). 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  

А. П. Чехов (9 час).  Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 

(указанные рассказы являются обязательными для изучения).  

Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики». Темы, сюжеты и 

проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в 

решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою 

судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого 

труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм 



прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский 

пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.   

Комедия «Вишневый сад».  Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система 

образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, 

настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители 

уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок 

в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический 

подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-

рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и 

символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, 

звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о 

лирической комедии. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (2 час)  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. 

Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и 

творчество (обзор).Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).  

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и 

прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.  

Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и 

творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 

произведения).  

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика 

произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы.  

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта). Жизнь и творчество 

(обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).  

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос 

отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу  художника. 

 

Содержание учебного курса «Литература»11 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
Введение. 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой 

лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка 

зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения 

«людей-эпох», переживших свое время. Русская литература начала XX века. 



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в 

России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: 

от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 

Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа 

веков. 

Писатели-реалисты начала XX века. 

И.А. Бунин 

Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», 

«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. Живописность, напевность, 

философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая 

связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 

дыхание», «Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и 

лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового 

человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления 

суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о 

творчестве И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на 

бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы С.В. 

Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы 

«Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

М.Горький 
Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и духовной 

мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-

рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах 

«босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» 

жизни России. 

Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого» 

существования, «пустыря в душе». Противопоставление могучей красоты Волги 

алчной идеологии маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как 

главная черта горьковского «нового реализма». 

Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор 

героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип 

многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии 

в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. 

Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о 



драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации 

пьесы «На дне». 

Для самостоятельного чтения: сказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие 

люди», «Ледоход». 

А.И. Куприн 
Повести «Олеся», «Поединок. Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека в повести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное 

превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в 

изображении природы. Этнографический колорит повести. 

«Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса 

общества Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание 

«правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. 

Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна 

«Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) (к рассказу 

«Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «АПег!», 

«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

Л.Н. Андреев 
Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» 

человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. 

Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. 

Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 

Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность 

художественной детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. 

Андреева; традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; 

рисунки Л.Н. Андреева. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», 

«Ангелочек», «Стена». 

У литературной карты России 

Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-

Ценского по выбору. Объединение малой и большой родины в творческой 

биографии писателей («сибирская» проза В.Я.Шишкова, мастерство «слушания 

земли» в произведениях А.П. Чапыгина и С.Н. Сергеева-Ценского). 

«Серебряный век» русской поэзии. Истоки, сущность и хронологические 

границы «русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов 

«нового времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения, 



утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в 

русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты 
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. 

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и 

младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

В.Я. Брюсов 

Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», 

«Кинжал», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского 

символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики 

В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в художественной системе 

поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», 

«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и 

«моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям 

эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. 

Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений К.Д. Бальмонта. 

И.Ф. Анненский 

Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», «Смычок и 

струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. 

Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний 

драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в 

художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к 

«шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

Ко всей теме «Символизм и русские поэты-символисты» 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; 

музыкальность стиха. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-

символистов. Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского 

символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-

Мусатов, М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. 

Скрябин). 

А.А. Блок 

Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу 

я в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На 

железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», 

«Скифы» и др. по выбору. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований художника со «страшным 

миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как 

трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности 



образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать».Образ «мирового пожара в крови» как отражение 

«музыки стихий » в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки 

числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. 

Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике 

А. Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. 

Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном 

хоре...», «Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», поэма 

«Соловьиный сад». 

Преодолевшие символизм 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты 

акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-

кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-

стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и 

реализма. 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в 

ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» 

Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике 

поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности 

поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся 

трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки 

Н.С. Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в панцире 

железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка 

Страдивариуса». 

А.А. Ахматова 

Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная 

земля» и др. по выбору. Психологическая глубина и яркость любовной лирики 

А.А. Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» 

истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. 

Гражданский пафос стихотворений военного времени. 



Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского 

«Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские 

мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ 

«бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. 

Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, 

Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и 

Кецшет В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», 

«Родная земля», «Поэма без героя». 

М.И. Цветаева 

Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы 

больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет 

на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...») и 

др. по выбору. Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического 

темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных 

сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» 

России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции 

Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) 

стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; 

посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», 

«Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», 

«Стихи к Блоку», «Ученик». 

А.Аверченко и группа журнала «Сатирикон» 
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. 

Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики 

А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в 

спину революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

У литературной карты России 
Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина — По выбору учителя и 

учащихся. Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. 

Пришвина. Отражение «узла мировых драм» в поэтическом творчестве М. 

Волошина. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ 



эпохи «Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. 

Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. 

Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др. 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года. 
Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья» и др. Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части 

«расколотой лиры » (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. 

Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» 
«Чапаев» Д. 

Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, «Донские 

рассказы» М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др. 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. 

Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле », 

утверждение ценности человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с 

философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 

стульев» и «Золотой теленок». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. Тема 

поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное 

воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических 

произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. 

Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-

философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, 

несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» 

как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; 

поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл 

стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на 

лирику В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-

кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый 

марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы 

«Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня». 

С.А. Есенин 



Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую 

радуницу божью...», «Над темной прядью перелесиц...», «В том краю, где 

желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. Природа родного 

края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике 

поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-

песенное начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы «Пугачев», «Анна Снегина». Поэзия «русского бунта» и драма 

мятежной души в драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики 

поэмы революционной эпохе. Соотношение лирического и эпического начала в 

поэме «Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив 

сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая 

поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. 

Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 

Свиридова, 3.Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», 

«Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-Х – НАЧАЛА 40-Х ГОДОВ 
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека 

труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. 

Героини стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический 

образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. 

Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях 

труда. «Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. 

Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. 

Малышкина и др. Человеческий и творческий подвиг Н. 

Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа Павла 

Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и 

поэтов «крестьянской кузницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и 

роман М. Шолохова «Поднятая целина». Первый съезд Союза писателей СССР и 

его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический 

реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 

30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. 

Червинской и др. 

А.Н. Толстой 



Рассказ «Лень Петра», роман «Петр Первый». Попытки художественно 

осмыслить личность царя-реформатора в ранней прозе А. Толстого («День 

Петра»). Углубление образа Петра в «романном» освоении темы. Основные этапы 

становления исторической личности, черты национального характера в образе 

Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. 

Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции 

автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: историко-биографическое повествование; собирательный 

образ эпохи. 

Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В. 

Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» 

(труды Н. Устрялова, С. Соловьева и др.). 

Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по мукам». 

М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность 

шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины 

жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской 

войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в 

романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. 

Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция 

истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в 

«Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в 

контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды 

В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях 

художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. 

Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково 

семя», «Родинка». 

У литературной карты России 
Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова — по 

выбору. Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве 

С. Маркова. Духовное наследие русского песенного Севера в произведениях Б. 

Шергина. Поэтический облик России в лирике А. Прокофьева. 

М.А. Булгаков 
Роман «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной 

философской проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в 

образно-композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 



Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». 

Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; 

традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. 

Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и 

киноинтерпретации произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в 

булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье 

сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и 

др. по выбору. Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. 

Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. 

Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. 

Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве 

поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго ». Черты нового лирико-религиозного повествования 

в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и 

революции в романе. Нравственные искания героя, его отношение к 

революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как 

финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; 

евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. 

Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. 

Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда 

разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

А.П. Платонов 

Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», 

«Фро», повести «Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля 

и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение 

«задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего 

счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская 

многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной 

системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная 

антиутопия. 



Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. 

Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный 

человек» — «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества », «Старый 

механик », повесть «Джан ». 

В.В. Набоков 
Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». 

Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной 

организации повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона 

фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и 

описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе 

«Машенька»; В. Набоков и И. Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; 

размышления писателя о художественном значении русского языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман 

«Защита Лужина». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, 

Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, 

Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. Жанр поэмы в 

литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). 

Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как вершинное произведение 

времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про 

бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. 

Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. 

Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «В окопах 

Сталинграда» В. Некрасова и др. 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», 

«Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество 

вини.." и др. по выбору. Доверительность и теплота лирической интонации А. 

Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» 

художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в 

произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма «По праву памяти». «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-

завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, 

уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 



Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; 

некрасовские традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в 

журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как 

после мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у 

дороги», «За далью — даль». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50 – 80-Х ГОДОВ 
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. 

Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 
Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. 

Леонова «Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного 

движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. 

Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. 

Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. 

Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. 

Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. 

Носова, В. Астафьева. 
«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. 

Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и др. Рождение мифо-

фольклорного реализма (повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с 

Матёрой» и др.). 

Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы 

В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. 

Балашова, В. Чивилихина. 

«Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, 

А. Жигулина. 
Авторская песня как песенныймонотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. 

Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

Н.А.Заболоцкий 

Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по 

выбору. Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и 

единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-

предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-

ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; натурфилософская лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в 

творчестве Н. Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака 



на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. 

Филонова, М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество 

земледелия». 

В.М. Шукшин 
Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность 

и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и 

деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения 

«деревенской» прозы (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой 

парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», 

повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

А.И. Солженицын 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных 

университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича ». «Лагерь с 

точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность 

авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость 

души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение 

языковых пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народногоправедничества в рассказе «Матренин 

двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление 

исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и 

его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. 

Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-

историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

У литературной карты России 
Обзор творчества Е.И. Носова, В.Т. Шаламова, В.Д. Федорова, В.А. 

Солоухина по выбору учителя и учащихся. Художественное звучание 

«негромкого» военного эпоса Е. Носова. Нравственная проблематика «лагерной» 

прозы В. Шаламова. Традиции русской гражданской поэзии в лирике В. Федорова. 

Восхождение к духовным ценностям России в творчестве В. Солоухина. 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 80 – 90-Х ГОДОВ 
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 



нравственных критериев и т.п.). 

Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к 

человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. 

Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. 

Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. 

Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-

предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» 

современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. 

Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность романа В. 

Астафьева «Прокляты и убиты». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 10 - 11 КЛАСС 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа по английскому языку для 10 - 11 класса составлена в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к 

обучению иностранному языку позволяют учитывать возрастные изменения 

учащихся основной школы, которые обусловлены переходом от детства к 

юности. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 

речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм. При обсуждении 

специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые 

явления. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета 

«Иностранный язык (английский)» отводится: 

10 класс – 102 часов (3 часа в неделю) 

                11класс – 102 часа (3 часа в неделю) 



 

Основной целью обучения английскому языку на ступени основного 

общего образования является развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

Содержание учебного предмета 

Согласно требованиям федерального компонента государственного

 стандарта, предметное содержание речи для 10 класса включает в 

себя такие темы, как: 

       1. Крепкие связи  

       2. Жизнь и работа.  

       3. Школьные годы и работа.  

       4. Планета в опасности.  

       5. Каникулы.  

       6. Еда и здоровье.  

       7. Давайте отдохнем! 

 8. Современные технологии. Согласно требованиям федерального

 компонента государственного стандарта, предметное 

содержание речи для 11 класса включает в себя такие темы, как: 

    1. Родственные узы 

    2. Если есть желание, то найдется и возможность. 

    3. Ответственность. 

    4. Опасность 

    5. Кто ты? 

    6. Общение.  

    7. И наступит день… 

     8. Путешествия  

Предметное содержание речи для 10 класса включает в себя такие темы, как:   

Крепкие связи.  Жизнь и работа. Школьные годы и работа. Планета в опасности. 

Каникулы. Еда и здоровье. Давайте отдохнем! 

Предметное содержание речи для 11 класса включает в себя такие темы, 

как:  Родственные узы. Если есть желание, то найдется и возможность. 

Ответственность. Опасность. Кто ты? Общение. И наступит день…   

Путешествия  

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 



образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам, 

выдерживая инвариантную (обязательную) часть учебного курса, и предлагает 

собственный подход к структурированию учебного материала, определению 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и навыков, что соответствует вариативной 

составляющей содержания образования. 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации программного содержания используется учебно-

методический комплект   УМК «Английский в фокусе» для 10- 11 класса/ О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – М.: Просвещение; 2012-2016 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

10-11 класс 

Рабочая программа предназначена для изучения   истории в основной школе (10 -

11 классы), составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам: 

история 10-11 классы и авторских программ: 

- Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников. 10 -11 класс. 

О.Ю. Стрелова. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

- История России. 10 -11класс «История России» 10 класс, автор – составитель Л.А. 

Пашкина - М.:  ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

 

 В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая 

история».  

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию 

учебников: 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая история.1914 г. 

– начало XXI в.: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни / Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов; под науч. ред. С.П. 

Карпова. – М,: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 288 с.: ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

По курсу «История России» программа ориентирована на предметную линию 

учебников: 

Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровни: в 2 ч. Ч. 1. 1914 – 1945 / В.А. Никонов, С.В. Девятов; под науч. ред. С.П. 

Карпова.– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 312 с.:ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

 

Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровни: в 2 ч. Ч. 2. 1945 – 2016 / В.А. Никонов, С.В. Девятов; под науч. ред. С.П. 

Карпова.– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 240 с. :ил. – (ФГОС. 



Инновационная школа). 

 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начало XXI века: 

учебник для 10 - 11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни: в 2 ч. Ч.2 / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров –М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 448 с.: ил.  – (ФГОС. Инновационная 

школа). 

Сроки реализации программы: 2020-2021 уч. год (10 -11 классы). 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «История России. Всеобщая история»» отражает основные этапы, 

процессы, события истории нашего отечества и зарубежных стран до начала XXI 

века. В центре курса находится история России, что и определяет его структуру. 

Знание прошлого своей Родины необходимо каждому гражданину Российской 

Федерации, поэтому материал по отечественной истории занимает столь большое 

место в учебнике. 

Методической основой программы курса являются цивилизационный подход 

в сочетании со стадиальным, теория модернизации и представление о 

многофакторности исторического процесса.  

Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10 - 11 

классов на базовом уровне, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

В курсе «История России. Всеобщая история» решается ряд принципиально 

важных задач по завершению формирования у учащихся старших классов 

реалистической, целостной картины мира во всем его многообразии, без которой 

трудно ориентироваться в современной жизни. 

Всемирная история представлена здесь как процесс взаимосвязанных перемен 

в социально-экономической, общественно-политической жизни народов не 

отдельных стран, а крупных регионов, отличающихся общностью исторических 

судеб, близостью культур, уровня и характера развития. 

Специфика различных стран, регионов рассматривается (в рамках данного 

курса) в качестве цивилизационных особенностей, влияющих на возможности и 

характер проведения модернизационной политики, готовность и способность 

общества решать проблемы социальных и межэтнических отношений, 

воспринимать демократические ценности и идеалы. 

Курс «История России. Всеобщая история» обеспечивает интеграцию знаний 

по отечественной истории и истории зарубежных стран. Это позволяет 

продемонстрировать, что Россия в современном мире выступает неотъемлемым и 

весьма важным звеном мировой цивилизации; показать, что на протяжении всей 

истории  наша страна играла самую активную, деятельную роль в развитии 

человечества. 



Одной из важнейших функций изучения истории является формирование 

гражданственности, патриотизма, личностной ориентации. Структура и объем 

часов настоящей программы в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым 

Министерством общего и профессионального образования. Ее отличительной 

чертой является органическое единство новых научных подходов и методических 

приемов с классическими традициями российской исторической школы.  

Главным при этом остается лишь основная цель исторического образование 

школьников – формирование гражданского самосознания молодых россиян, 

воспитание патриотизма. Структура программы позволяет более успешно, чем 

прежде, выделить основные взаимосвязи исторического процесса, главное 

содержание исторического развития нашей Родины. Центральное место в 

программе занимают проблемы человека: его быт, обычаи, интересы и заботы, 

способы достижения целей.         

Программа содержит ряд новых научных подходов и выводов. Вместе с тем 

они не подменяют традиционных взглядов и оценок, а позволяют проводить 

дискуссии по наиболее актуальным проблемам истории. Это позволяет  строить 

работу в рамках программы на разных уровнях, с учетом способностей 

конкретного учащегося. 

Для исторического образования приоритетным можно считать развитие 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующей цели - систематизация и закрепление имевшихся ранее и 

полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний учащихся. 

 

Задачи курса: 

1. Обобщить знания на теоретическом уровне; 

2. Сформировать представление о мировом историческом процессе в его 

единстве и многообразии; 

3. Сформировать у учащихся историческое мышление, понимание причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

4. Создать условия для того, чтобы учащиеся осознали место России в истории 

человечества, взаимосвязь истории страны с мировой историей, вклад 

России в мировую культуру; 

5. Воспитать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех 

проявлений дискриминации, уважение к другим культурам; 

6. Сформировать у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств. 

Цели курса: 

1. способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного 

воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в школе; 



2. углубить и развить знания учащихся по истории России, полученные в рамках 

первого концентра исторического образования в основной школе, за счет 

проблемности содержания курса, расширения понятийного аппарата, 

выявления причинно-следственных связей, явлений, раскрытия 

многомерности исторического процесса; 

3. помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации 

ключевых социальных, политических, коммуникативных компетенций. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

Основными образовательными задачами курса являются: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

2. развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом; 

3. формирование навыков ответа на фактологические и проблемные вопросы; 

4. формирование умений пользоваться историческими терминами и 

понятиями, знание важнейших дат  исторических событий; 

5. расширение и обобщение знаний по истории; 

6. изучение истории через сравнение разных стран, хронологическую 

синхронизацию событий в мире, анализ конкретных событий и их влияния 

на историю; 

7. рассмотрение истории как многофакторного процесса. 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1. формирование правовой культуры школьников; 

2. формирование представлений об общечеловеческих ценностях и уважение 

этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и 

т.д.); 

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в 

культуре, архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от 

общения с ними; 

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

5.  развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории. 

Место предмета в учебном плане школы 

По учебному плану ГБОУ СК  «СОШ №3» на изучение учебного предмета 

«История» отводится 138 часов, в том числе в 10 классе – 70 часов (2 часа в 

неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание рабочей программы 

10 КЛАСС 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (26 часов) 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (3ч) 
Мир накануне Первой мировой войны. Новая индустриальная эпоха. Основные 

черты индустриального общества в начале XX в. Социальный реформизм. Два 

пути реализации экономического потенциала. Индустриализм и единство мира. 

Новое соотношение сил между великими державами. Политическое развитие в 

начале XX в. Демократизация. Политические партии и политическая борьба в 

начале XX в.  



Июльский кризис. Провал плана Шлиффена. Военные действия в 1914 г. 

Военные действия в 1915 г. «Верденская мясорубка» и военные действия в 1916 г. 

Положение в воюющих странах. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. 

Поражение Четвертного союза в 1918 г. Революции. Перемирие. Итоги Первой 

мировой войны. 

Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг.  

Международные отношения в 1920-е гг.  

Раздел II. Межвоенный период (1918 - 1939) (4 ч) 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой 

мировой войны. Революция в Германии 1918 – 1919 гг. Распад Австро-Венгерской 

империи. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Революция в Турции 1918 – 1923 гг. и кемализм. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Главные черты экономического развития стран Запада в 1920-х гг. Политическое 

развитие стран Запада в 1920-е гг. США – «процветание» по-американски. 

Великобритания – коалиционные правительства. Франция в 1920-е гг.: 

политическая неустойчивость. Германия. Кризис Веймарской республики.  

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая депрессия. 

Особенности мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. Пути выхода из 

кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы. 

Фашистские диктатуры. Авторитарные режимы. Страны Запада в 1930-е гг. США: 

«новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство». 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. Установление нацистской диктатуры в Германии. Милитаризация 

экономики. Идеология национал-социализма. Борьба с фашизмом. Народный 

фронт во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от 

демократии к авторитарному режиму. Народный фронт во Франции. Народный 

фронт и Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному 

режиму.  

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги 

Наций. Военно-политический блок «Берлин – Рим – Токио». Чехословацкий 

кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

Раздел III. Вторая мировая война (3 ч) 

Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. Начало Второй мировой войны. 

Наступление агрессоров. Великая Отечественная война Советского Союза. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других 

театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Антигитлеровская 

коалиция. «Новый порядок». Движение Сопротивления. Завершающий период 

Второй мировой войны. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Итоги Второй 

мировой войны. Последствия Второй мировой войны. Распад антигитлеровской 

коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. Процессы над военными 

преступниками. 



Раздел IV. Соревнование социальных систем (2 ч) 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой 

половине 1950-х гг. Начало «холодной войны». Раскол Германии. Образование 

ФРГ и ГДР. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Международные отношения в 1950 – 1960-е гг. Двухполюсная (биполярная) 

система международных отношений. Две тенденции в развитии международных 

отношений в годы «холодной войны». Ослабление международной напряжённости 

в 1950-е гг. Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский кризис 

1958 – 1961 гг. Карибский кризис 1962 г.  

Раздел V. Мир во второй половине XX – начале XXI в. (12 ч) 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор 

ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной войны».  

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века. «Общество 

потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 

общественно-политического и социально-экономического развития.  

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские 

права в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. 

Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана.  

Достижения и кризисы социалистического мира «Реальный социализм». 

Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и 

Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 

Албании с СССР.  

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья 

промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное информационное 

общество. Постиндустриальное общество и современные политические процессы. 

Демократизация.  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Политические партии и политические идеологии. Гражданское общество и 

социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. 

Изменение роли и характера гражданского общества в 1960-е гг. Бурные 1960-е гг. 

Движения гражданских инициатив в период формирования постиндустриального 

общества. Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические 

движения.  

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Становление и кризис коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы. Попытки реформ в странах социалистического лагеря. 



Революции 1989 – 1991 гг.: общее и особенное. Почему Польша стала первой 

страной, где произошла революция.   Политические и экономические реформы. 

«Шоковая терапия» и её итоги. Европейский союз.  

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 

Деколонизация. Выбор путей развития. Культурно-цивилизационные регионы. 

Мировая социалистическая система. Классификация государств. Политическое 

развитие государств Тропической и Южной Африки.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. Положение стран Латинской Америки в 

середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая индустриализация. 

Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. 

«Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских 

стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские 

войны в Центральной Америке.  

Современный мир. Глобализация и новые вызовы XXI в. Что такое 

глобализация. Противоречия глобализации. Роль государства в условиях 

глобализации. Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. Новые вызовы 

XXI. Глобализация и фундаментализм. Человек и глобализация. Самоопределение 

человека в глобальном мире. Глобализация и регионализация. Глобализация и 

нарастание разрыва между богатыми и бедными. Проблема «мирового Юга». 

Глобализация и четвёртая промышленно-технологическая революция.  

 Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство 

единственной сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы внешней политики 

США. Ближневосточный конфликт. Региональная интеграция в современном мире. 

Общеевропейское сотрудничество. Расширение и трансформация НАТО. Ирак в 

центре международных конфликтов. Международный терроризм. Военная 

операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские 

отношения.  

История России (44 ч) 

Раздел VI. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. (10 ч) 
Россия в Первой мировой войне .Завершение территориального раздела мира и 

кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые средства 

военной техники и программы перевооружений. Предвоенные международные 

кризисы. Сараевский выстрел и начало войны. Планы сторон. 

Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. 

Военные действия в 1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских 

воинов. Экономика России в годы войны. Власть и общество в годы войны. 

Великая российская революция 1917 г.  Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его 

программа. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Основные политические партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. 

Русская православная церковь в условиях революции. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение вооружённого 

восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров.  



Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой 

власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой 

армии и спецслужбы. Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.  

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. 

Национализация промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. 

План ГОЭЛРО.  

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в 

России. Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. 

Палитра антибольшевистских сил. Важнейшие события 1918 – 1919 гг. террор 

красный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Окончание 

Гражданской войны. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.  

Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой власти в 

области образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой власти к 

Русской православной церкви. Повседневная жизнь. 

Региональный компонент. Наш край в годы революции и Гражданской 

войны. 

Раздел VII . Советский Союз в 1920–1930-е гг. (6 ч) 
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

Последствия мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и 

экономики России. Власть и церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское 

восстание. Переход к новой экономической политике.  

 Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. 

Создание Госплана и переход к пятилетнему планированию развития народного 

хозяйства.  

Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и 

значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. 

Национально-государственное строительство. Политика «коренизации».  

Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. Ленина 

и борьба за власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение 

политического курса. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. 

Советская Россия на Генуэзской конференции. «Полоса признания». Отношения со 

странами Востока. Создание и деятельность Коминтерна. Дипломатические 

конфликты с западными странами.  

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный 

контроль над духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  

«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой 

пятилетки. «Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. 

Цена и издержки индустриализации. Итоги и достижения индустриального 

развития.  

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях 

развития советской деревни. Политика сплошной коллективизации. 

Раскулачивание. «Головокружение от успехов». Голод. Становление колхозного 



строя.  

Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование 

партийного государства. Репрессивная политика. Массовые общественные 

организации.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование 

«нового человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в 

отечественной науке в 1930-е гг. Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. 

Общественные настроения. Культура русского зарубежья.  

Внешняя политика в 1920 – 1930-е гг. Договор в Рапалло. Выход из 

международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Вооружённые конфликты на 

Дальнем Востоке в конце 1930 – х гг. Мюнхенский сговор 1938. Аншлюс Австрии. 

Заключение договора между СССР и Германией о ненападении 1939 г. Включение 

в состав СССР Литвы, Латвии, Эстонии, Западной Украины, Западной Белоруссии, 

Бессарабии и Северной Буковины. «Зимняя война» с Финляндией. 

Региональный компонент. Наш край в 1920 – 1930-е гг. 

Раздел VIII. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. (5 ч) 

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя 

политика на начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой военной техники. Реорганизация Красной Армии. 

Укрепление трудовой и производственной дисциплины. Военно-патриотическое 

воспитание населения. 

 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 

– ноябрь 1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы 

сторон. Неудачи Красной Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. 

Героическая оборона Ленинграда.  

 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на 

фронте весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало 

Сталинградской битвы. Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. 

Партизанское и подпольное движение. Сотрудничество с врагом: причины, формы, 

масштабы. Образование антигитлеровской коалиции.  

 Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного 

времени. Человек на войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом 

в борьбе с фашизмом. Культурное пространство войны. Военные будни и 

праздники. Летопись культурных утрат.  

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 

1942 – 1943 гг.). Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской 

дуге. Битва за Днепр. Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. 

«Десять сталинских ударов». Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. 

Освободительная миссия Советской Армии. Крымская (Ялтинская) конференция. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Потсдамская конференция. Разгром 

милитаристской Японии. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 



Раздел IX. Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. (13ч) 

Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост 

коммунистического и национально-освободительного движения. Столкновение 

геополитических интересов. «Холодная война». Внутреннее положение СССР.  

Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического 

роста. Денежная реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние 

сельского хозяйства.  

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура высших 

органов власти и управления. Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и 

репрессии в высшем руководстве. КПСС как основа советской политической 

системы. Государственный аппарат. Методы поддержания социальной 

стабильности.  

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные 

идеологические кампании. Восстановление и развитие системы образования. 

Развитие науки. Основные тенденции развития искусства. 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Разделение 

Европы. Консолидация социалистических государств. Образование КНР и 

советско-китайские отношения. Корейская война. Наращивание вооружений.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба 

за власть в советском руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и осуждение 

культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных 

организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие 

сельского хозяйства. Научно-техническая революция в СССР. Успехи в освоении 

космоса. Социальное развитие.  

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. Условия развития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. 

Развитие образования. Зарождение новых форм общественной жизни. Советский 

спорт. Особенности повседневной жизни.  

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения 

с Западом. Проблемы разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. 

Распад колониальных систем. СССР и страны третьего мира.  

Региональный компонент. Наш край в 1953 - 1964 гг. 

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев и смена политического курса. 

Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». 

Конституция СССР 1977 г.  

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. 

Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа 

промышленности. Научные и технические приоритеты. Социальная политика. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели развития.  

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – 



первой половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные 

настроения. Литература и искусство: поиски новых путей. Неформалы и 

диссиденты. Развитие физкультуры и спорта. Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  

Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы 

внешнего мира. Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод 

советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 

Региональный компонент. Наш край в 1964 - 1985 гг. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической жизни СССР. Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии 

перемен. М.С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Первый этап 

экономических преобразований: концепция ускорения социально-экономического 

развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и начало 

перехода к рыночной экономике. Программа «500 дней».  

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и 

плюрализм мнений. Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в 

религиозной политике. Результаты политик гласности.  

Реформа политической системы. Начало демократизации советской 

политической системы. Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Формирование многопартийности. 

Раскол в КПСС.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое 

мышление». СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики «нового 

мышления». Отношение к М.С. Горбачёву и его внешней политике в СССР и в 

мире.  

Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. 

Кризис межнациональных отношений. Демократизация и подъём национальных 

движений. Противостояние между союзным Центром и республиками. «Парад 

суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка 

нового союзного договора. Август 1991 г. и распад СССР.  

Региональный компонент. Наш край в 1985 - 1991 гг. 

Раздел X. Российская Федерация в 1992–2018 гг. (12 ч) 

 Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических 

преобразований. Падение жизненного уровня населения. Приватизация. Развитие 

экономики России в 1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Экономические меры правительства Е.М. Примакова. Первые результаты и цена 

экономических реформ 1990-х гг. Россия в мировой экономике.  

 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Разработка новой 

Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция 

России 1993 г. и её значение. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 

г. результаты политического развития в 1990-е гг.  



Нарастание противоречий между Центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской республике. Результаты федеративного строительства в 1990-е 

гг. 

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические условия развития духовной 

жизни, науки и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Российский спорт. 

Традиционные религии.  

Геополитическое развитие и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место 

России в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в 

Югославии и изменение политики России в отношении Запада. Восточный вектор 

внешней политики. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней 

политики страны в 1990-е гг. 

Региональный компонент. Наш край в 1992 - 1999 гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI в. Отставка Президента Б.Н. 

Ельцина. Президент В.В. Путин и его программа. Укрепление российской 

государственности. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Усиление борьбы с терроризмом. 

Судебная реформа. Выборы 2003 – 2004 гг. Реформа управления. Итоги 

политического развития страны в 2000-е гг. 

Экономика России в начале XXI в. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы 

внешнего долга. Социальное развитие: разработка и реализация приоритетных 

национальных программ. Демографическая политика. Итоги социально-

экономического развития страны.  

Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского общества. 

Власть и СМИ. Развитие образования, науки, культуры. Достижения российского 

спорта. Власть и церковь. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. Отношения 

России с США и Западом. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

Россия и русская диаспора за рубежом. Отношения России со странами Азии, 

Африки, Латинской Америки. Укрепление позиций России на международной 

арене. Итоги внешней политики России. 

Россия в 2008 – 2016 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный 

конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и мировой 

экономический кризис. Социальная политика в условиях экономического кризиса. 

Ориентиры инновационного развития. Россия в системе международных 

отношений. Выборы в Государственную Думу 2011 г. Президентские выборы 2012 

г. Зимняя Олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. Выборы в 

Государственную Думу в 2016 г. Участие России в борьбе с международным 

терроризмом в Сирии. Президентские выборы 2018  г. 

Региональный компонент. Наш край в 2000 - 2018 гг. 

 



Содержание рабочей программы  

11 класс 

I. Мир в индустриальную эпоху  

Основные направления научно-технического прогресса. Научно-технические 

достижения и прогресс индустрии в начале XX в. Циклы социально-

экономического развития. Второй технологический переворот. Развитие и 

совершенствование производства. 

Мир на рубеже веков. Модернизация в странах Европы, США и Японии. 

Обострение противоречий мирового развития в начале XX в. Завершение 

колониального раздела мира.  

Международные отношения в индустриальную эпоху. Кризис 1918-1920 гг. в 

странах Европы. Антиколониальные движения в странах Азии, Африки и 

Латинской Америки.  

Первая мировая война. Тройственный союз. Антанта. Причины I мировой 

войны. Версальско-Вашингтонская система.  

Теория и практика общественного развития. Социальные отношения и 

рабочее движение. Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и 

революции в общественно-политическом развитии. 

Политическое развитие индустриальных стран. Политические режимы 

индустриальных стран. «Новый курс» Рузвельта. Тоталитаризм как феномен XX в. 

Фашизм в Италии и Германии.  

II. История России в 1900-1922 гг.  

Россия на рубеже XIX-XX в. Территория и население. Российская модель 

экономической модернизации. Экономическая политика правительства. С.Ю. 

Витте. Особенности развития с/х. Монополистический капитализм. 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. 

Внутренняя политика правительства в начале XX в. «Зубатовщина». Обострение 

межнациональных отношений. Русско-японская война. Кровавое воскресенье. 

Выступления в армии. Рост стачечного движения. Манифест 17 октября. 

Декабрьское вооружённое восстание в Москве. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Третьеиюньская монархия. РСДРП. Ленин В.И. Партия социалистов-

революционеров. Либеральные партии. Монархические партии. I и II 

Государственные думы. Реформы Столыпина П.А. III Государственная дума. 

Политическая кризис 1912 – 1913 гг. 

Культура России в конце XIX-начале XX в. Перемены в российском обществе. 

Достижения науки и образования. Идейные искания и художественная культура. 

Серебряный век русской культуры. Спорт в Российской империи. 

Россия в Первой мировой войне: конец империи. Причины войны. Планы 

сторон. Кампании 1914-1916 гг. Брусиловский прорыв. Кризис монархии. 

«Распутинщина». 

Февральская революция 1917 г. Переход власти к партии большевиков. 

Падение самодержавия. Создание Временного правительства. Кризисы власти. 

Корниловский мятеж. Вооружённое восстание в Петрограде. Революционно-

демократические преобразования. Создание РСФСР. Брестский мир. 



Гражданская война и интервенция. Политика военного коммунизма. 

Советская республика в кольце фронтов. Политика военного коммунизма. Война с 

Польшей. Поражение Белого движения. Причины поражения белых и победы 

красных. 

III. СССР в 1922 – 1941 гг.  

НЭП. Советская Россия после гражданской войны. Противоречия нэпа. 

Кризис НЭПа.  

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Коминтерн. Международное 

положение СССР в 1920-е гг.  

Культура и искусство после октября 1917 г. Художественное многообразие 

1920-х гг. 

Модернизация экономики и укрепление обороноспособности страны в 1930-е 

гг. Культурная революция. Коллективизация. Индустриализация. Модернизация 

армии. Ликбезы. Рабфаки. П.Л. Капица. А.Ф. Иоффе. АН СССР. А.И. Туполев. 

С.П. Королёв. 

Спорт и физкультурное движение.  

Культ личности И.В. Сталина и политическая система СССР. Культура и 

искусство в предвоенное десятилетие. Возвышение Сталина. Политический террор 

в СССР. Конституция 1936 г. Союз писателей. Социалистический реализм. 

Создание массовых организаций. Советский кинематограф. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Система 

коллективной безопасности. «Аншлюс» Австрии. Мюнхенский договор. Пакт о 

ненападении. Война с Финляндией. Подготовка Красной Армии к войне. 

IV. Мировое развитие и международные отношения 1920-1940-х гг.  

Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и пацифизм. Ослабление 

колониальных империй в межвоенные годы. Подъём антиколониальных движений.  

Международные отношения в 1930-х гг. Лига наций. На путях ко Второй 

мировой войне. Политика «умиротворения» агрессора. «Аншлюс» Австрии. Пакт 

Молотова-Риббентропа.  

Вторая мировая война. Создание антигитлеровской коалиции. Путь к Победе. 

Итоги Второй мировой войны. Создание ООН. 

V.  Великая Отечественная война  

Начальный период Великой Отечественной войны. Летняя катастрофа 1941 г. 

Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. Оборона 

Сталинграда. Партизанское движение. Трудовой фронт. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром фашистов под 

Сталинградом. Курская дуга. Тегеранская конференция. Идеология, культура и 

война. 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны. Освобождение советской земли. Операция «Багратион». 

Львовско-Сандомирская операция. Ясско-Кишинёвская операция. Освобождение 

Восточной Европы. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Падение 

Берлина. 

Причины, цена и значение великой Победы. Потсдамская конференция. 

Капитуляция Японии. Причины Победы. Цена Победы. Итоги войны. Создание 



ООН. 

VI. Человечество на рубеже новой эры  

Ускорение научно-технического развития и его последствия. Технология 

новой эпохи. Основные черты информационного общества. Глобализация мировой 

экономики и её последствия. 

Социальные и этнические процессы в информационном обществе. 

Социальные перемены в развитых странах. Миграция населения и межэтнические 

отношения во второй половине XX-начале XXI в. 

Международные отношения после Второй мировой войны. Начало 

«холодной» войны и становление двухполюсного мира. Международные 

конфликты конца 1940-1970-х гг. От разрядки к завершению «холодной» войны.  

VII. СССР в 1945-1991 гг.  

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной 

войны». План А.Маршалла. Доктрина Трумэна. Создание двух систем союзов. 

СЭВ. НАТО. Война в Корее. 

СССР в последние годы жизни И.В. Сталина. Проблемы с/х.  Итоги четвёртой 

пятилетки. Послевоенные репрессии. Борьба с космополитизмом. Тоталитаризм в 

СССР. 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Борьба за власть после смерти 

И.В. Сталина. Освоение целины. XXсъезд КПСС. Десталинизация. 

Изменения во внешней политике СССР. Мирные инициативы СССР. 

Варшавский договор.  СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Карибский кризис. 

Советское общество конца 1950-х – начала 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР 

в 1940-1960-е гг. Новые ориентиры развития общества. Ю.А. Гагарин. Изменения в 

экономике. Административные реформы. Оттепель. 

Политика и экономика: от реформ к застою. Система коллективного 

руководства. Реформы Косыгина. Застой в экономике.  

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. «Пражская весна». Доктрина 

Брежнева. Политика разрядки международной напряжённости. Война в 

Афганистане. 

Формирование духовной оппозиции в СССР середины 1960-х – середины 

1980-х гг. Углубление кризисных явлений в СССР. Наука, литература, искусство. 

Партийный аппарат и общество. Борьба с инакомыслием. Конституция СССР 1977 

г. Провал политики разрядки. Ю.В. Андропов.  

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. Развитие космонавтики. 

«Деревенская» проза. Театр и кино. Эстрада. Достижения советского спорта. 

Олимпиада 1980 г. 

Перестройка и распад СССР. Экономические реформы М.С. Горбачёва. 

Перестройка. Ускорение. Госприёмка. Развитие гласности и демократии. Вывод 

войск из Афганистана. Развал советского блока. Кризис и распад советского 

общества. 

VIII. Евроатлантическая цивилизация во второй половине XX – начале XXI 

в.  

Страны западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 



Становление смешанной экономики. Социально ориентированная рыночная 

экономика. Кризис «общества благосостояния». Неоконсерватизм.  

Страны Запада на рубеже XX-XXI вв. Этапы развития социал-демократии. 

США: от «третьего пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. 

Антиглобализм. Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. 

IX. Страны Восточной Европы и государства СНГ  

Восточная Европа во второй половине XX в. Восточная Европа в орбите 

влияния СССР. Симптомы кризиса в Восточной Европе. Углубление кризиса в 

восточноевропейских странах. Кризис в Югославии.  

Государства СНГ в мировом сообществе. Развитие СНГ. Интеграция в рамках 

СНГ. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое 

развитие стран СНГ.  

X. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации  

Освобождение от колониализма и выбор пути развития. Падение 

колониальных империй. Проблемы выбора пути развития. Конфликты в странах 

Юга. Послевоенное развитие Индии. Исламский мир.  

Китай и китайская модель развития. Внутренняя и внешняя политика КНР в 

1950-1970-х гг. Китай на пути реформ. Япония после Второй мировой войны. 

Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные страны.  

Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI в. Диктаторские 

режимы: опыт модернизации. Перонизм и демократия в латинской Америке. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке.  

XI. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий  

Духовная жизнь после Второй мировой войны. Общественные науки, 

идеология и массовая культура. Новые направления в искусстве во второй 

половине XX – начале XXI в. 

Глобальные угрозу человечеству и поиски путей их преодоления. Военная и 

террористическая угрозы. Экологические проблемы. Проблемы неравномерности 

развития. 

XII. Россия на рубеже XX-XXI вв.  

Курс реформ и политический кризис 19923 г. Общественно-политические 

проблемы России во вт. пол. 1990-х гг. «Шоковая терапия». Политический кризис 

1993 г. Б.Н. Ельцин. Конституция РФ 1993 г. Выборы Государственной думы. 

Чеченская война. Терроризм в РФ. Политический и социально-экономический 

кризис. 

Россия на рубеже веков. Президентские выборы 2000 г. РФ на пути реформ и 

стабилизации. Президентские выборы 2004 г. Создание национальных проектов. 

Выборы 2007-2008 гг. В.В. Путин. Д.А. Медведев. Президентские выборы 2000 г. 

Олимпиада 2014г. 

Внешняя политика РФ. Духовная жизнь современной России. Россия и Запад: 

поиск взаимопонимания. Расширение НАТО на Восток. «Перезагрузка». 

Воссоединение Крыма. Русская Православная церковь в новой России. Театр, 

музыка, кино. Спорт в РФ. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

10 - 11 класс 

Рабочая программа предназначена для изучения   обществознания в 

основной школе  (10 -11 классы), составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне. 

Программа составлена на основе примерной программы по учебным 

предметам: обществознание 10-11 классы и авторских программ: 

программы по обществознанию 10-11 классы, базовый уровень/ Под ред. В.А 

Никонова 

По курсу «Обществознание» программа ориентирована на предметную 

линию учебников: 

 

Кудина М.В. Обществознание: учебник для 10 - 11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч.1 / М.В. Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. 

Пушкарёва и др.; под ред. В.А. Никонова.  – М,: ООО «Русское слово – учебник», 

2019. – 384 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа). 

Кудина М.В. Обществознание: учебник для 10 - 11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч.2 / М.В. Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. 

Пушкарёва и др.; под ред. В.А. Никонова.  – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019. – 424 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа). 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 

10 -11 классов на базовом уровне, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа составлена для 10 класса очной формы обучения, 

рассчитана на 70 учебных часов из расчёта 2 часа в неделю, на 35 учебных недель. 

Для 11 класса очной формы обучения, рассчитана на 68 учебных часов из расчёта 2 

часа в неделю, на 34 учебных недели, 68 часов. Сроком реализации программы 

считать 1 год. 

 

Задачи курса: 
1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ. 

2. Освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения 

дальнейшего профессионального образования и самообразования. 

3. Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных. 

4. Освоение способов познавательной, практической деятельности и 

характерных социальных ролях. 



5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений: в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

(включая отношения между людьми разной национальностей и 

вероисповедания), познавательной,  коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук.  

Целью преподавания предмета является:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

Содержание рабочей программы 

10 КЛАСС 

 Введение  

 Раздел 1. Человек в системе общественных отношений 

 Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Деятельность как способ человеческого бытия. 

Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Виды деятельности. 

Свобода и ответственность 

Мышление. Структура и виды мышления. Формы и методы мышления. 

Мышление и деятельность. Мышление и творчество. 

 Познание мира. Виды человеческих знаний. Понятие истины. Критерии 

истины. Объективность истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и 

заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности научного познания. 

Научное мышление и современный человек. Мифология и познание. Особенности 

социального познания. 

 Общественное и индивидуальное сознание. Формы и уровни общественного 

сознания. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, 

религиозное. научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности.  

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 



Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их 

взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). 

Важнейшие институты общества.  

 Многовариантность общественного развития. Типы социальных изменений. 

Субъекты социальных изменений. Эволюция и революция. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. Типология обществ. 

Основные направления глобализации. Процессы глобализации в 

экономике, в политической сфере, в культурной сфере. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Глобальные проблемы современности. 

 Раздел 3. Духовная жизнь общества 
 Понятие культуры. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. Диалог культур. Проблемы современной отечественной культуры. 

Материальная и нематериальная культура, её состав и структура. Категории 

морали. Моральная ответственность и нравственный выбор. Моральная оценка и 

нравственная культура. Духовная жизнь и духовный мир человека. 

 Наука как социальный институт. Классификация наук. Естественные и 

социально – гуманитарные науки. Наука и общество. 

 Функции образования как социального института. Образование в 

информационном обществе. Образование и информационная культура. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Основные идеи и 

направления развития образования в России. Система образования в России. 

Непрерывное образование. Самообразование. 

 Искусство, виды искусства. Основные функции искусства. 

 Религия. Мировые религии. Функции религии. Роль религии в жизни 

общества. Религия в современном мире. Религиозные объединения и организации 

в РФ. 

 Раздел 4. Экономика 

 Экономика и экономическая наука. Микроэкономика и макроэкономика. 

Роль экономики в современном обществе. 

 Спрос, величина спроса, закон спроса, факторы, влияющие на величину 

спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения. Формирование 

рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Типы рыночных 

структур. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике. 

 Роль государства в экономике. Общественные блага. 

 Фирма в экономике. Предприятие. Основные источники финансирования 

бизнеса. Факторы производства и факторные доходы. Расходы и доходы 

предприятия. Издержки и их виды. Экономические издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные издержки. 

 Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

 Финансовый рынок. Финансовые институты. Финансовая система РФ. 

 Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 



бумаги. Участники фондового рынка. Банковская система. ЦБ РФ, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Деятельность коммерческих банков. 

 Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционная 

политика. 

 Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

 Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. 

 Бюджетно – налоговая система. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая 

система в РФ. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы денежной 

и бюджетной политики государства. Денежно – кредитная (монетарная) политика. 

Взаимосвязь денежной и бюджетной политики государства. 

 Экономическая деятельность и её измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Факторы экономического 

роста. Типы экономического роста. Экономические циклы. Экономический кризис. 

 Мировая экономика. Международная экономическая интеграция и 

глобальные экономические проблемы. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной 

торговли. Тенденции экономического развития России. 

 

 

Содержание рабочей программы 

11 КЛАСС 

 Раздел 1. Социальные отношения 

 Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные 

статусы. Социальные роли. Социальная стратификация, неравенство. Социальная 

мобильность и её виды. Факторы социальной мобильности. Каналы социальной 

мобильности. 

 Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение 

(девиантное). Социальный контроль и самоконтроль.  

 Социальные группы, их типы. Молодёжь как социальная группа. 

Молодёжная политика. 

 Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Структура и стадии социального конфликта. Методы разрешения конфликтов. 

 Этнические общности. Национальный состав РФ. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в РФ.  

 Семья и брак. Функции семьи. Тенденция развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в РФ. 

 Раздел 2. Политика 

 Политическая власть. Легитимность политической власти. Политическая 

деятельность. Политические институты современного общества. Политические 

отношения. 

 Политическая система, её структура и функции. Государство как основной 



институт политической системы. Государство, его функции. Формы государства. 

Формы правления. Государственно – территориальное устройство. Политическая 

культура общества. Функции политической культуры. Политическая идеология, её 

роль в обществе. Основные идейно – политические течения современности. 

 Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, её 

основные ценности и признаки. Гражданское общество и правовое государство.  

 Избирательная система. Избирательный процесс. Виды избирательных 

систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

 Политические элиты и политическое лидерство. Типология лидерства. 

 Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы 

партийных систем. 

 Роль СМИ в политической жизни общества. Интернет в политической 

коммуникации. Политические функции СМИ. 

 Политический процесс. Политическое участие. Политический абсентизм, его 

причины и опасность. Политическая культура личности. Политическая 

социализация. 

  

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений 

 Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. 

Источники права. Система нормативных правовых актов РФ. Законотворческий 

процесс в РФ. 

Гражданство РФ. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения. 

 Законодательные основы профессионального образования. Порядок приёма 

на обучение в профессиональные образовательные организации среднего 

образования и образовательные организации высшего образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

 Основы трудового права. Занятость и трудоустройство. Порядок приёма на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. 

 Основы гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Организационно – правовые формы юридических лиц. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Наследование. Право на результаты интеллектуальной 

собственности. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

 Основы семейного права. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. 

 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

 Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. 

 Основные правила и принципы гражданского процесса. Гражданские споры, 



порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. 

 Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

 Правовая база противодействия терроризму в РФ. 

 Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

в 10-11классах. 

Рабочая программа по географии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, авторской программы среднего (полного) 

общего образования по географии 10-11 класс / Под ред.– В. П. Максаковский 

«Экономическая и социальная география мира» 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 69 часов за 

два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м – 35 часов (1ч в неделю) и 11-

м классах- 34 часов (1 ч в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета 

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, 

прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а 

также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей. 

Ресурсное обеспечение программы: 

УМК: 

Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география 

мира. 10 



- 11 кл. / В. П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2014. 

Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2017. 

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к  другим 

народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами 

деятельности. На базовом уровне: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 



— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, 

ситуаций, явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

10 класс 

 

Рабочая программа по математике для 10-11 класса составлена на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования по математике и 

Программы общеобразовательных учреждений ФГОС. Математика 10-11 классы, 

составитель Бурмистрова Т.А. (Алгебра и начала математического анализа. 

Сборник рабочих программ. 10-11 классы базовый и углубленный уровни; пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений -М.: Просвещение, 2016; 

Геометрия. Сборник рабочих программ 10-11 классы; пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений -М.: Просвещение, 2015) 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по математике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО);  Предмет входит в образовательную область 

«математика». Математика нацелена на формирование математического 

аппарата для решения задач математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык математики подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний 

о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Цели и задачи обучения 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 



специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач; 

• совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Содержание учебного предмета 11 класс 

Математика: (Алгебра и начала математического анализа) (136ч.) 

Действительные числа   

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. 

Степень с рациональным и действительным показателями. 

Степенная функция   

Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения.  

Показательная функция   

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость 

между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и α. Формулы 



сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы приведения. Сумма и 

разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Тригонометрические уравнения  

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 

Повторение  

 

 

Математика: (Геометрия) (68ч.) 

 

Введение  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Повторение  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА, 11 КЛАСС 

 

Рабочая программа по алгебре для 10-11 класса составлена на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования: Математика 

10-11 классы, составитель Бурмистрова Т.А. (Алгебра и начала 

математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы базовый 

и углубленный уровни; пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений -М.: Просвещение, 2016. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программы по алгебре и началам математического анализа составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

математике. Предмет входит в образовательную область «математика». 



Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

В 11 классе продолжается изучение нового раздела математики – начал 

математического анализа. Поэтому очень важно сразу заложить четкое и 

грамотное понимание основ высшей математики. Помимо подготовки к 

экзамену, такое понимание будет способствовать усвоению высшей 

математики в ВУЗе. Также в 11 классе рассматриваются элементы 

математической статистики и, комбинаторики и теории вероятностей. Кроме 

того, продолжается изучение алгебры - детально рассматриваются степенные, 

показательные, логарифмические функции, уравнения и неравенства. 

11 класс необходимо рассматривать как целенаправленную подготовку к 

сдаче ЕГЭ, т.к. варианты этого экзамена содержат значительное количество 

задач, содержащих изучаемый материал. 

 

Цели и задачи обучения 

 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 



• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач; 

• совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 

 

Содержание учебного предмета 11 класс 

Тригонометрические функции 

Тригонометрические функции xy sin , xy cos , tgxy  , сtgxy  , их свойства и 

графики. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Производная и ее геометрический смысл  

Производная. Производная степенной функции. Правила 

дифференцирования. Производные некоторых элементарных функции. 

Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшие и 

наименьшие значения функции. Производная второго порядка. 

Интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Применение 

производной и интеграла к решению практических задач. 

Комбинаторика  

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. 

Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Элементы теории вероятностей Статистика 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения 

независимых событий. 

Повторение 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 

 11класс  

Рабочая программа по геометрии для 10-11 класса составлена на основе 

примерной программы для общеобразовательных учреждений по геометрии к 

УМК для 10-11 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др. составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 2010. – с. 26-27). 



Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность развить пространственные представления и изобразительные 

умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими фигурами и их свойствами. 

На основании требований Государственного образовательного 

стандарта в содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют цели и задачи изучения геометрии на 

базовом уровне: 

 

Цели и задачи обучения 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

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, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно- 

технического прогресса. 

В ходе преподавания геометрии в 10-11 классе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

  

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает 



умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовали язык геометрии для их 

описания, приобретали опыт исследовательской деятельности, развития идей, 

проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, 

выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и 

классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Содержание учебного предмета 10-11 класса 

Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Трехгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Векторы в пространстве 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные вектора. Разложение по трём 

некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве 

Прямоугольная система координат в пространстве.  Координаты  

вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. 

Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Уравнение плоскости. Движения. Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. Преобразование 

подобия. 

Цилиндр, конус и шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса.  

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение 

сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. 

Сфера, вписанная в коническую поверхность. 

 



Объемы тел 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой 

призмы. Объем цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла. 

Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. 

Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь 

сферы. 

Повторение 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади 

их поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над векторами. 

Скалярное произведение векторов. Цилиндр, конус и шар, площади их 

поверхностей. Объемы тел. Решение стереометрических задач.             

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ  

10-11 КЛАСС 

Рабочая программа по информатике для 9 класса составлена на 

основе авторской программы курса «Информатика» и авторское 

планирование К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина от 30.08.2014 г.; 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для 

углубленного изучения всех основных разделов курса информатики 

учащимися информационно- технологического и физико-математического 

профилей. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном 

курсе – переход на новый уровень понимания и получение систематических 

знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и тех, 

которые в самом курсе не рассматривались. Существенное внимание 

уделяется линии 

«Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень 

предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования 

используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык 

Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет 

учителю организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие 

в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление 

изложенного материала на понятийном уровне, а не на уровне механического 



запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные 

обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления 

учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в 

себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, 

раздаточные материалы для практических работ, контрольные материалы 

(тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

 

Цели и задачи курса. 

Основными целями предлагаемого курса «Информатика и ИКТ» для 10 

класса являются: 

 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных 

технологий и программирования; 

 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

 формирование навыков алгоритмического мышления; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению 

задач с помощью средств современной вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы с современным программным 

обеспечением. 

В современных условиях программа школьного курса информатики 

должна удовлетворять следующим основным требованиям: 

 обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики 

и вычислительной техники на доступном уровне; 

 иметь практическую направленность с ориентацией на реальные 

потребности ученика; 

 допускать возможность варьирования в зависимости от уровня 

подготовки и интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и 

индивидуального). 

 

Содержание курса 10-11 класса 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов 

может быть выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика 

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение 

 Компьютерные сети 

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 



 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация 

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном 

объёме на завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё 

не вошли в рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и 

снижается восприимчивость к новому материалу. Поэтому наиболее сложные 

темы, связанные с программированием, предлагается изучать в середине 

учебного года, как в 10, так и в 11 классе. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

"Физика" 10-11 класс 

Для реализации данной программы используется примерная программа 

среднего (полного) общего образования по физике 10-11 класс. Физика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. 

уровни / А.В. Шаталина. - М.: Просвещение, 2017. – 91 с. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение физики в 11 классе отводится 3 часа в 

базовом классе. В 10 классе отводится 2 часа в неделю. Всего за 10-11 класс в 

базовом 172 часа. 

Учебно-методические комплекты 

 

Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый 

уровень) / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. 

Парфентьевой. – М.: Просвещение, 2017. – 416 с. 

 

Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый 

уровень) / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А. 

Парфентьевой. – М.: Просвещение, 2017. – 432 с. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 



формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного 

ресурса научно- технического прогресса, ознакомление обучающихся с 

физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций 

в решении инженерно-технических и научно- исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, 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 «Физика» способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

естественно - научные исследования и эксперименты, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний физики в жизни основано на     межпредметных     связях     с     

предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», Биология», «География», 

«Экология», «Основы  безопасности  жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 

 

Целью обучения предметом  «Физика» в 10-11 классах является: 

Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира и использование приобретенных 

знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни. 

Основными задачами обучения предмету «Физика» в 10-11 классах являются: 

 

Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 



квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

Формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод. 

Результат экспериментальной проверки; 

Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ»  

10-11  класс 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Габриелян О.С., учебник «Химия.10 класс. Профильный 

уровень». М.: Дрофа, 2012г и последующие года издания; 

2. Габриелян О.С., учебник «Химия.11 класс. Профильный уровень». М.: 

Дрофа, 2012г и последующие года издания; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебник «Химия, 10 класс, профильный уровень» (Габриелян О.С.) учебный 

материал начинается с 

«Введения», в котором кратко излагается теория строения органических 

соединений. Далее полученные знания получают развитие на фактологическом 

материале химии основных классов органических соединений, которые 

рассматриваются в традиционном порядке: углеводороды, кислородсодержащие, 

азотсодержащие органические соединения, биополимеры. Изучение курса 

завершается главой об искусственных и синтетических полимерах. Рассчитан на 3 

часа в неделю), 105 учебных часов  

 

Учебник «Химия, 11 класс, профильный уровень» (Габриелян О.С.) 

рассматривает изучение состава и строение веществ, зависимости их свойств от 

строения, конструирования веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Рассчитан на 3 часа в неделю, 102 

учебных часа . 
Общее число учебных часов за 2 года обучения – 207 часов 
 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

 



Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетентностей. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Химия» в старшей школе на профильном уровне являются: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно- следственного и структурно-

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; оценивание и корректировку своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в практической деятельности и повседневной 

жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

деятельности. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Химия» на ступени среднего общего образования являются: использование для 

познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, 

опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов и описание их результатов; использование для 

решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение 

норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а 

также правил здорового образа жизни. 

 

Изучение химии в школе направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций. 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями. 

 Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

Содержание учебного курса «Органическая химия» 

10 класс.  

Раздел 1. Введение (5 часов). 

Раздел  2.Строение и классификация органических соединений. (9 часов) 



 Классификация органических соединений по строению «углеродного 

скелета. 

 Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК (IUPAC).  

 Структурная изомерия и ее виды. 

Раздел 3. Реакции органических соединений (7 часов) 

 Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, 

щелочной гидролиз галогеналканов. 

 Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

 Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование 

алканов. Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере 

галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

 Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи.  

 Понятие о нуклеофиле и электрофиле.  

Раздел 4. Углеводороды (26 часов) 

 Понятие об углеводородах. 

 Алканы.  

 Алкены.  

 Алкины.  

 Алкадиены.  

 Циклоалканы.  

 Арены.  

 Природные источники углеводородов.  

Раздел 5. Кислородсодержащие углеводороды (26 часов) 

 Спирты.  

 Фенолы.  

 Альдегиды. Кетоны 

 Карбоновые кислоты.  

 Сложные эфиры.  

 Жиры.  

Раздел 6. Углеводы (9 часов). 

 Моносахариды.  

 Дисахариды.  

 Полисахариды.  

 

Раздел 7.  Азотсодержащие соединения (10 часов) 

 Амины.  

 Аминокислоты и белки.  

 Нуклеиновые кислоты.  

 

Раздел 8. Биологически активные органические соединения (8 часов) 

 Витамины.  

 Ферменты 



 Гормоны.  

 Лекарства.  

Содержание тем учебного курса 

11 класс. 

Тема 1. Строение атома (10 ч) 

 Атом – сложная частица.  

 Ядро и электронная оболочка.  

 Состояние электронов в атоме. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды. 

Изобары и изотопы.  

 Квантово-механические представления о природе электрона.  

 Валентные возможности атомов химических элементов.  

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома.  

 Изотопы.  

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы (16 ч) 

 Химическая связь.  

 Металлическая химическая связь.  

 Водородная связь и механизм ее образования.  

 Вандерваальсово взаимодействие.  

 Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.  

 Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова.  

 Основные направления развития теории строения органических соединений  

 Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии.  

 Полимеры органические и неорганические. 

 Понятие о дисперсных системах.  

Тема 3. Химические реакции (25 ч) 

 Классификация химических реакций в органической и неорганической 

химии.  

 Скорость химических реакций.  

 Обратимость химических реакций.  

 Электролитическая диссоциация. 

 Электролиты и неэлектролиты.  

 Водородный показатель. Диссоциация воды.  

 Гидролиз.  

Тема 4. Вещества и их свойства (32 ч) 

 Классификация неорганических веществ.  

 Понятие о комплексном соединении.  

 Классификация органических веществ.  

 Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строение их атомов.  

 Коррозия металлов.  

 Общие способы получения металлов.  



 Переходные металлы.  

 Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. 

Менделеева, строение их атомов.  

 Электроотрицательность.  

 Инертные газы.  

 Водородные соединения неметаллов.  

 Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

 Кислородные кислоты.  

 Кислоты органические и неорганические.  

 Основания органические и неорганические.  

 Амфотерные органические и неорганические соединения.  

 Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений.  

Тема 5. Химический практикум (8 ч) 

 Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств.  

 Решение экспериментальных задач по теме «Свойства веществ». 

 Сравнение свойств неорганических и органических соединений.  

 Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз».  

 Решение экспериментальных задач по неорганической химии.  

 Решение экспериментальных задач по органической химии.  

 Генетическая связь между классами неорганических и органических 

веществ.  

 Решение экспериментальных задач по распознаванию пластмасс и волокон. 

Тема 6. Химия в жизни общества (10 часов). 

 Химия и производство.  

 Химия и сельское хозяйство.  

 Химия и проблемы окружающей среды.  

 Химия и повседневная жизнь человека. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» 10-11 КЛАСС 

Учебно-методический комплекс 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,Лощилина Т.Е., учебник: Биология: 10 

класс: базовый уровень– М.: Вентана-Граф, 2013год и последующие года 
издания. 

2. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский 

П.В.,учебника: Биология 11 класс (базовый уровень).: Вента-Граф, 2012 и 

последующие года издания. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Распределение содержания по годам обучения в данной линии учебников 

осуществляется следующим образом. Учебник «Биология. 5 класс» (И. Н. 

Пономарева, И. В. Николаев, О. А. Корнилова) рассчитан на изучение 



биологии 1 час в неделю. Он представляет собой введение в биологию и 

содержит общие представления о разнообразных формах жизни на Земле, о 

взаимосвязях организмов и среды обитания, 

о роли человека в живой природе. 

Учебник «Биология. 6 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. 

Кучменко) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю и посвящен 

изучению растений. 

Содержание учебника «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. 

Бабенко, В. С. Кучменко), который рассчитан на изучение биологии 1 час в 

неделю, посвящено изучению животного мира. 

Учебник «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) содержит 

сведения о строении и функциях человеческого организма. На изучение этого 

курса отводится 2 часа в неделю. 

Учебник «Биология. 9 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Н. М. 

Чернова) рассчитан на изучение биологии 2 часа в неделю. Учебник обобщает 

и углубляет ранее полученные знания об общих биологических 

закономерностях. 

В учебники включены лабораторные и практические работы, позволяющие 

подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять полученные 

знания и развивать практические навыки и умения. 

Учебник «Биология. 10 класс, базовый уровень» (Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А.,Лощилина Т.Е) рассчитан на изучение биологии 2 часа в неделю (1 час в 

неделю в классах с углубленным изучением математики, физики, 

информатики). Учебник осуществляется интегрирование общебиологических 

знаний в соответствии с процессами жизни того или иного структурного 

уровня организации живой материи. 

Учебник «Биология 11 класс, базовый уровень» (Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В.) рассчитан на изучение биологии 2 часа 

в неделю(1 час в неделю в классах с углубленным изучением математики, 

физики, информатики). Учебник характеризует и обобщает особенности 

свойств живой природы на разных уровнях организации жизни. 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются 

на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы, и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития – ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

вызывают определённые особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка 

являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 



Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 
общность как носителей её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 
• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 
наивысшей ценностью жизни и здоровья человека; формирование 
ценностного отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний 
о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 
практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно- познавательной, 
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой 

в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
способности эмоционально- ценностного отношения к объектам живой 

природы. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 10-11 КЛАСС 

 

Программа по физической культуре для 10-11 классов создана на основе 

авторской программы для 10-11 классов» Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» Лях В.И., Зданевич А.А. М. Просвещение 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на преподавание предмета «Физическая культура» в 10 классе 

отводится 105 часов в год (3 часа в неделю), в 11 классе-102 часа; всего – 207 часов 

 

Учебно-методический комплекс 

 

 учебник для общеобразовательных учреждений « Физическая культура» 10-11 

класс В.И Лях, А.А. Зданевич М Просвещение.2013г. 

 « Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И 

Лях; А.А. Зданевич М. Просвещение 

Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 



двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. Программа по 

физической культуре для 10-11 класов составлена в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы .Основные формы 

организации образовательного процесса по предмету физкультуры : уроки 

физической культуры; физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных 

кружках; самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

 

Цели и задачи курса. 

 

Цели: 

 формирование физической культуры личности.  

 сформировать мотивацию и потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом,  

 овладение знаниями, умениям и навыками физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

 

Задачи: 

 уметь выполнять комплексы физических упражнений из современных 

оздоровительных систем с учётом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей физического развития и подготовленности;  

 выполнять гимнастические комбинации, технико-тактические действия в 

спортивных играх и упражнения с прикладной направленностью; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления 

организма после умственной и физической усталости. 

 

Содержание курса. 

 

10 класс 

 

 Основы знаний о физической культуре (3 часа) 

 Легкая атлетика (18 часов) 

 Кроссовая подготовка (6 часов) 

 Гимнастика с основами акробатики (21 час) 

 Баскетбол (12 часов) 

 Волейбол (18 часов) 

 Гандбол (8 часов) 

 Футбол (9 часов) 

 Легкая атлетика (10 часов) 



 

11 класс 

 Основы знаний о физической культуре (3 часа) 

 Легкая атлетика (18 часов) 

 Кроссовая подготовка (6 часов) 

 Гимнастика с основами акробатики (21 час) 

 Баскетбол (12 часов) 

 Волейбол (17 часов) 

 Гандбол (8 часов) 

 Футбол (9 часов) 

 Легкая атлетика (6 часов) 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЖ 

 10-11 классы 

 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 6-9 классов 

составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; примерной программы «Основы безопасности 

жизнидеятельности для 5-11_классов общеобразовательных учреждений,   авторы  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. 

 

 

Место программы в учебном плане. 

 

Рабочая программа по ОБЖ для среднего общего образования составлена из 

расчета 68 часов:  

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

 

Цели и задачи курса «ОБЖ» 

 

Цели курса:  

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства);  

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

 

Задачи курса:  

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; - формирование индивидуальной системы здорового 



образа жизни;  

 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социально- го характера;  

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни Понятийная 

база и содержание курса основаны на положениях федеральных законов РФ и 

других нормативно-правовых актов в области безопасности личности, 

общества и государства.  

 

Общая характеристика учебного предмета «ОБЖ». 
 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». Содержание программы выстроено по 

модульному принципу и комплексному наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

 

Содержание учебного предмета. 

10 класс 

 

 Основы комплексной безопасности. Защита населения (5 часов) 

 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны (7 часов) 

 Вооруженные Силы РФ - надежная защита нашего Отечества (5 часов) 

 Правовые основы военной службы (9 часов) 

 Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения (3 часа) 

 Основы формирования здорового образа жизни (6 часов) 

 

11 класс 

 

 Основы безопасности личности, общества, государства (7 часов) 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 часов) 

 Обеспечение военной безопасности государства (14 часов). 


