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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе: 
 Примерной программы среднего полного образования по русскому языку (базовый 

уровень); 
 Авторской программы В.В. Бабайцевой «РУССКИЙ ЯЗЫК» 10-11 классыдля 

общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и 
науки Российской Федерации; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ  
«Школа №29». 

В соответствии с: 
 Учётом требований Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего полного образования // Министерство образования и науки РФ. 
- М., 2012.; 

 Особенностями основной образовательной программы среднего полного 
образования МБОУ «Школа №29»; 

 Учебным планом МБОУ «Школа №29» 

       Данная программа ориентирована на работу с учебником В.В. Бабайцевой «Русский 
язык» 10-11 классы, - Москва, «Дрофа», 2020. 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 Содержание обучения русскому языку по данной программе рассчитано на 68 часа (34 
учебные недели). В 10 – 11 классах выделяется по 34 часа (из расчёта по 1 час в неделю). 
 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
       Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой 
русской литературы. Русский язык является одним из рабочих языков в Организации 
Объединённых Наций и в других международных организациях. Положение русского 
языка в России и в современном мире определяет значение предмета «Русский язык» в 
школе.  
       При построении программы для достижения этих целей учитывались следующие 
принципы: 
 • формирование и развитие лингвистической концепции служит надёжной основой для 
совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это 
принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и практической 
частей курса;  
• систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических 
сведений в логической последовательности) способствует формированию целостного 
представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. 
Системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и расширить 
объём теоретических сведений, установить между ними системные связи, что имеет 
большое методическое значение;  
• изучение языка способствует развитию мышления;  
• изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое значение 
для патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся;  
• функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении 
речи;  
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• большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение к его 
истории и т.д. 
 

ЦЕЛИ  ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  
1. углубление знаний о лингвистике как науке; о языке как многофункциональной 
развивающейся системе; о взаимосвязи основных единиц и уровней языка; о языковой 
норме, ее функциях;  
2. совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в 
необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям;  
3. развитие способности к социальной адаптации, к речевому взаимодействию; 
формирование готовности к осознанному образования;  
4. воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
 5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 
сферах общения.  
Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих 
предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой, которые определяют следующие задачи:  
1. углубление знаний о языке как основной системе в общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании;  
2. овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского 
речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 
 3. совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 
 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
 

        Углублённый уровень изучения русского языка в 10-11 классах предполагает 
достижение выпускниками средней (полной) школы следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 
русскому языку на углублённом уровне являются: 
1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как 
основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры;  
2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;  
3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения;  
4) осознание своего места в поликультурном мире; 
 5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;  
6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 
познания; 7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  
8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 
сотрудничества;  
9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;  
10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.  
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Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 
по русскому языку на углублённом уровне являются:  
1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 
участниками, не допускать конфликтов;  
2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 
операциями анализа, синтеза, сравнения;  
3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 
лингвистическими словарями;  
4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;  
5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 
письмом;  
6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные 
тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, 
условий общения, адресата и т. д.);  
7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;  
8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 
корректировать деятельность;  
9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;  
10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 
эффекта. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 
русскому языку набазовомуровне являются:  
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учёных-
русистах;  
2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его 
развития, функциях языка;  
3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 
деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; 
литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; 
устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; источники расширения 
словарного состава современного русского языка;  
4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка; 
5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое 
овладение основными нормами современного литературного языка;  
6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;  
7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными 
видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи;  
8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 
неоднозначную интерпретацию;  
9) владение различными приёмами редактирования текстов;  
10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров;  
11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 
его результаты в речевой практике. 

 
ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ  10 КЛАССА 

Учащиеся должны знать: 
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 основные уровни языка и языковые единицы;  
 взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, 

произошедшие в русском языке; 
 роль русского языка в современном мире и его место среди других языков 

мира; 
 имена выдающихся ученых-лингвистов; 
 типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-

фразеологические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные); 

 источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-
выразительные средства (тропы и синтаксические фигуры); 

 лингвистические термины. 
Учащиеся должны уметь: 

Говорение и письмо 
 создавать высказывания на лингвистическую тему; 
 передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных 

формах (план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) 
близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности 
содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл 
произведения; 

 соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 
 оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 
 выявлять подтекст; 
 владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи; 
 создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, 

публицистическая и научно-популярная статья); 
 писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 
 принимать участие в диспуте, дискуссии; 
 составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные 

положения работы; 
Аудирование и чтение 

 владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и 
использовать их в зависимости от коммуникативной задачи при 
самостоятельной работе с литературой разных стилей и жанров; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, 
справочная, художественная литература, средства массовой информации); 

Анализ текста и языковых единиц 
 выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
орфографический, пунктуационный, речеведческий, анализ художественного 
текста); 

 анализировать особенности употребления основных единиц языка; 
 анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с 

точки зрения структуры, содержания, изобразительно-выразительных 
средств, стилевых особенностей; пользоваться языковыми средствами для 
точной передачи мысли при построении высказывания. 

 
2. Содержание предмета  

Введение. Роль языка в жизни общества (1ч) 
I. Вспомним изученное (3ч) 
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II. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (4 ч) 
Функции языка.  
Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и 
коммуникативная функции языка.  
Язык и речь.  
Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая 
деятельность. 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации.  
Русский язык как национальный язык русского народа. 
 Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации.  
Русский язык среди других языков мира.  
Русский язык как один из рабочих языков в ООН.  
Индоевропейская семья языков.  Славянские языки.  
Русистика на современном этапе. 
 
III. Русский язык — один из богатейших языков мира (1ч) 
 Состав современного русского языка.  
Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 
разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы.  
ТЕКСТ (5 ч) 
 Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. 
Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: 
лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и 
параллельная связи частей текста. 
ТИПЫ РЕЧИ (4 ч) 
Повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в 
одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, 
цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 
УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ ФОРМЫ РЕЧИ (1 ч). 
Специфика  устной и письменной форм речи. 
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО НОРМЫ (3 ч) 
Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. Русский язык как 
развивающееся явление.  
СТИЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (2 ч) 
Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 
публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 
средств одного стиля в произведениях другого стиля. 
СИНОНИМИКА РУССКОГО ЯЗЫКА (1 ч) 
Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники 
пополнения синонимов. Роль синонимов в речи.  
КУЛЬТУРА РЕЧИ(2 ч) 
Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точность 
словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 
РОЛЬ А. С. ПУШКИНА В ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (1 ч) 
Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А.С. 
Пушкина. А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка.  
ИСТОЧНИКИ РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (2 ч) 
Словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 
ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА  (2 ч) 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч)  
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Резервные уроки (1 ч) 
3. Тематическое планирование 

 
№ п/п Тема Количество часов 

1 Введение.Роль языка в жизни общества 1 
2 Вспомним изученное.Повторение в начале года 3 
3 Введение в науку о языке. Общие сведения о языке  4 
4 Русский язык — один из богатейших языков мира 1 
5 Текст 5 
6 Типы речи 4 
7 Устная и письменная формы речи 1 
8 Русский литературный язык и его нормы 3 
9 Стили русского литературного языка 2 
10 Синонимика русского языка  1 
11 Культура речи 2 
12 Роль Пушкина в истории языка  1 
13 Источники расширения русского языка  2 
14 Повторение в конце учебного года  2 
15 Итоговый контроль 1 
16 Резервные  1 

 ВСЕГО 34 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа по русскому языку для  10 класса составлена на основе: 
 Примерной программы среднего полного образования по русскому языку 

(профильный уровень); 
 Авторской программы В.В. Бабайцевой «РУССКИЙ ЯЗЫК» 10-11 классы 

(углублённый уровень) для общеобразовательных учреждений, допущенной 
Министерством образования и науки  Российской Федерации; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 
«Школа №29». 

 
В соответствии с: 

 Учётом требований Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего полного образования // Министерство образования и науки РФ. 
- М., 2012.; 

 Особенностями основной образовательной программы среднего полного 
образования МБОУ «Школа №29»; 

 Учебным планом МБОУ «Школа №29» 

       Данная программа ориентирована на работу с учебником В.В. Бабайцевой «Русский 
язык» (углублённый уровень) 10-11 классы, - Москва, «Дрофа», 2020. 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 Содержание обучения русскому языку по данной программе рассчитано на 204 часа (34 
учебные недели). В 10 – 11 классах выделяется по 102 часа (из расчёта по 3 часа в 
неделю). 
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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

       Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой 
русской литературы. Русский язык является одним из рабочих языков в Организации 
Объединённых Наций и в других международных организациях. Положение русского 
языка в России и в современном мире определяет значение предмета «Русский язык» в 
школе.  
       При построении программы для достижения этих целей учитывались следующие 
принципы: 
• формирование и развитие лингвистической концепции служит надёжной основой для 
совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это 
принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и практической 
частей курса;  
• систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических 
сведений в логической последовательности) способствует формированию целостного 
представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. 
Системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и расширить 
объём теоретических сведений, установить между ними системные связи, что имеет 
большое методическое значение;  
• изучение языка способствует развитию мышления;  
• изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое значение 
для патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся;  
• функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении 
речи;  
• большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение к его 
истории и т.д. 
 

ЦЕЛИ  ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УГЛУБЛЁННОМ УРОВНЕ 
       В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего (полного) общего образования целями обучения русскому языку на 
углублённом уровне служат:  
• формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; расширение 
знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; 
приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой культуры; 
патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского 
языка; 
 • углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого языкового уровня; языковой 
норме, её функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского языка; 
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование 
представлений о речевой деятельности, её основных видах и особенностях организации; 
совершенствование навыков чтения, слушания, говорения и письма;  
• совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а 
также явления переходности; систематизация и обобщение знаний по орфографии и 
пунктуации, повышение языкового чутья; формирование умений лингвистического 
анализа текстов разной функциональной и жанровой принадлежности, оценки 
изобразительно-выразительных возможностей художественного текста;  
• развитие умений пользоваться разными приёмами редактирования текстов, разными 
методами поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе представленной 
в электронном виде;  
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• расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений 
нормативного словоупотребления, активного владения синонимическими средствами 
языка в соответствии с содержанием и условиями речевого общения, а также умения 
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  
• формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения 
лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на 
интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; 
развитие способности использовать результаты исследования в процессе практической 
речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному профилю; 
• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений 
для осуществления межличностного и межкультурного общения; формирование 
готовности к получению профильного высшего образования, способности использовать 
разные формы учебно-познавательной деятельности в вузе.  
 
Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  
1. углубление знаний о лингвистике как науке; о языке как многофункциональной 
развивающейся системе; о взаимосвязи основных единиц и уровней языка; о языковой 
норме, ее функциях;  
2. совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в 
необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям;  
3. развитие способности к социальной адаптации, к речевому взаимодействию; 
формирование готовности к осознанному образования;  
4. воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
 5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 
сферах общения.  
Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих 
предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой, которые определяют следующие задачи:  
1. углубление знаний о языке как основной системе в общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании;  
2. овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского 
речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 
 3. совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 
 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
        Углублённый уровень изучения русского языка в 10-11 классах предполагает 
достижение выпускниками средней (полной) школы следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 
русскому языку на углублённом уровне являются: 
1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как 
основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры;  
2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;  
3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения;  
4) осознание своего места в поликультурном мире; 
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 5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;  
6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 
познания; 7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  
8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 
сотрудничества;  
9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;  
10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.  
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 
по русскому языку на углублённом уровне являются:  
1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 
участниками, не допускать конфликтов;  
2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 
операциями анализа, синтеза, сравнения;  
3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 
лингвистическими словарями;  
4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;  
5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 
письмом;  
6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные 
тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, 
условий общения, адресата и т. д.);  
7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;  
8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 
корректировать деятельность;  
9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;  
10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 
эффекта. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 
русскому языку на углублённом уровне являются:  
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учёных-
русистах;  
2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его 
развития, функциях языка;  
3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 
деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; 
литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; 
устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; источники расширения 
словарного состава современного русского языка;  
4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка; 
5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое 
овладение основными нормами современного литературного языка;  
6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;  
7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными 
видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи;  
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8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 
неоднозначную интерпретацию;  
9) владение различными приёмами редактирования текстов;  
10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров;  
11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 
его результаты в речевой практике. 

 
ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ  10КЛАССА 

Учащиеся должны знать: 
 основные уровни языка и языковые единицы;  
 взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, 

произошедшие в русском языке; 
 роль русского языка в современном мире и его место среди других языков 

мира; 
 имена выдающихся ученых-лингвистов; 
 типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-

фразеологические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные); 

 источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-
выразительные средства (тропы и синтаксические фигуры); 

 лингвистические термины. 
Учащиеся должны уметь: 

Говорение и письмо 
 создавать высказывания на лингвистическую тему; 
 передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных 

формах (план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) 
близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности 
содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл 
произведения; 

 соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 
 оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 
 выявлять подтекст; 
 владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи; 
 создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, 

публицистическая и научно-популярная статья); 
 писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 
 принимать участие в диспуте, дискуссии; 
 составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные 

положения работы; 
Аудирование и чтение 

 владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и 
использовать их в зависимости от коммуникативной задачи при 
самостоятельной работе с литературой разных стилей и жанров; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, 
справочная, художественная литература, средства массовой информации); 

Анализ текста и языковых единиц 
 выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
орфографический, пунктуационный, речеведческий, анализ художественного 
текста); 
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 анализировать особенности употребления основных единиц языка; 
 анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с 

точки зрения структуры, содержания, изобразительно-выразительных 
средств, стилевых особенностей; пользоваться языковыми средствами для 
точной передачи мысли при построении высказывания. 

 
2. Содержание предмета 

Введение. Роль языка в жизни общества (1ч) 
I. Вспомним изученное (11 ч) 
II. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (13 ч) 
Функции языка.  
Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и 
коммуникативная функции языка.  
Язык и речь.  
Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая 
деятельность. 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации.  
Русский язык как национальный язык русского народа. 
 Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации.  
Русский язык среди других языков мира.  
Русский язык как один из рабочих языков в ООН.  
Индоевропейская семья языков.  Славянские языки.  
Русистика на современном этапе. 
 
III. Русский язык — один из богатейших языков мира (1ч) 
 Состав современного русского языка.  
Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 
разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы.  
ТЕКСТ (14 ч) 
 Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. 
Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: 
лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и 
параллельная связи частей текста. 
ТИПЫ РЕЧИ (9 ч) 
Повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в 
одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, 
цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 
УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ ФОРМЫ РЕЧИ (2 ч). 
Специфика  устной и письменной форм речи. 
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО НОРМЫ (6 ч) 
Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. Русский язык как 
развивающееся явление.  
СТИЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (10 ч) 
Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 
публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 
средств одного стиля в произведениях другого стиля. 
СИНОНИМИКА РУССКОГО ЯЗЫКА (7 ч) 
Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники 
пополнения синонимов. Роль синонимов в речи.  
КУЛЬТУРА РЕЧИ(5 ч) 
Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точность 
словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 
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РОЛЬ А. С. ПУШКИНА В ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (3 ч) 
Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А.С. 
Пушкина. А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка.  
ИСТОЧНИКИ РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (8 ч) 
Словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 
ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА  (6 ч) 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (4 ч)  
Резервные уроки (2 ч)  
 

3. Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема Количество часов 
1 Введение.Роль языка в жизни общества 1 
2 Вспомним изученное.Повторение в начале года 11 
3 Введение в науку о языке. Общие сведения о языке  13 
4 Русский язык — один из богатейших языков мира 1 
5 Текст 14 
6 Типы речи 9 
7 Устная и письменная формы речи 2 
8 Русский литературный язык и его нормы 6 
9 Стили русского литературного языка 10 
10 Синонимика русского языка  7 
11 Культура речи 5 
12 Роль Пушкина в истории языка  3 
13 Источники расширения русского языка  8 
14 Повторение в конце учебного года  6 
15 Итоговый контроль 4 
16 Резервные  2 

 ВСЕГО 102 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Литература» предназначена 
для изучения литературы в общеобразовательных школах, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета 
«Литература» (базовый уровень) с учетом следующих документов: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2. Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 
3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования: Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 24480). 
4.Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1645 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г №413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 №35953) 
5. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1645 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 
413. (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 №41020) 
6 Приказ Минобразования России от 24.11.2011 г. № МД 1552/03  «Рекомендации по 
оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего  образования, 
организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 
обучающихся». 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 
«санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучение в 
общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10). 
8. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 
ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
9. Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. 
Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД 
«Русское слово» - РС», 2020. 
10. Учебного плана МБОУ «Школа №29» г. Нижнего Новгорода на 2020-2021 учебный 
год.  

 
        Учебник: Литература, 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

Базовый уровень в 2 частях / С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово», 2020 
год. 

Обязательное изучение литературы в 10 классе (базовый уровень) предусматривает 
ресурс учебного времени в объеме 102 часов (3 часа в неделю), в 11 классе (базовый 
уровень) –  в объеме 102 часа (3 часа в неделю). Итого 204 часа. 

 
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. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 
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русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 
к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 
восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 
анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 
соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 
необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 
возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
 выразительное чтение художественного текста; 
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 
 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
 составление планов и написание отзывов о произведениях; 
 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 
 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 
 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними 
 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 
 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 
области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 
школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 
слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 
внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 
без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 
учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 
учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 
русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 
филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 
курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 
литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 
литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 
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деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 
художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 
к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 
проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 
способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Требования к результатам изучения предмета «Литература» 
Требования к уровню подготовки учащихся 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 
ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей 
друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего 
нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, 
темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 
практике. 

1. Результатами освоения предмета «Литература» являются 
Личностные результаты:  
- 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;  
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- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   
- 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов;  
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира;  
- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 
взаимопонимания;  
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;  
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;  
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметныерезультаты  изучения литературы в основной школе:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
еѐ решения;  
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
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- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  
-  смысловое чтение;  
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
- планирования и регуляции своей деятельности;  
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.  
Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 
следующем:  
- понимание ключевых проблем изученных произведений  
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания;  
- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  
- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа);  
- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения;  
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  
- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  
- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений;  
- понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;  
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 
высказывания разного типа, вести диалог;  
- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 
литературные и общекультурные темы;  
- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  
- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений.  

 
2.  Содержание программы (204 ч) 

 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, 



 20

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 
первойполовины 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. 
НаследникФонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 
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 
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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 
в 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, ветер 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 
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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 (начальные представления). 
Н. А. Некрасов (10 час).Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. Противоположность 
литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и 

переход на  позицииреализма.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. 
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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-стилевое 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 эс-
тетические 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”.  
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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. Особая роль символики в «Кукольном доме». 
Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 
наследие Ибсена и мировая драматургия.  
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. Символические образы в 
стихотворении. Особенности поэтического языка. 
 

Литература XX века (102 часа  ) 
Введение (1 час). Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные 
темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 
исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к 
народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, 
русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» 
проблем бытия. 

Литература первой половины XX века  
Обзор русской литературы первой половины XX века  (1 час) 
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Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Человек 
и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 
столетия. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской 
литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие 
реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 
литература русской эмиграции. «Социалистический реализм». Художественная 
объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 
«художник и власть».  
И. А. Бунин (5 час).  Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 
Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 
поэзии в лирике Бунина.  
Рассказы: Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско»,  «Темные 
аллеи», «Чистый понедельник»возможен выбор двух других рассказов). 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 
«дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального 
характера. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Мотив памяти и 
тема России в бунинской прозе.  Обращение писателя к широчайшим социально-
философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в 
рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Своеобразие художественной манеры 
И. А. Бунина. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь 
человека с миром природы, вера и память о прошлом).  
Теория   литературы.  Психологизм  пейзажа в художественной литературе. Рассказ 
(углубление представлений).Психологизм бунинской прозы. Принципы создания 
характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 
художественной манеры Бунина.  
А. И. Куприн (4 час).Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет»(возможен выбор другого произведения). 
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 
Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в 
повести.Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 
Шеиной.Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение 
природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  
Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического  произведения (углубление 
представлений) 
Сочинение по творчеству И. А. Бунина, А.И. Куприна. 
Л. Андреев ( 2 час). Раннее творчество писателя. «Бездны» человеческой души как 
главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. Устремленность героев Л.Н. 
Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. Переосмысление евангельских 
сюжетов в философской прозе писателя. Проблема любви и предательства в повести Л. 
Андреева «Иуда Искариот». Образ Иуды. Проблема свободы личности.  
М. Горький (6 час). Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 
смысла жизни. Проблемыгордости и свободы. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 
Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». Соотношение романтического 
идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая 
роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     
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Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как 
социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 
ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. 
Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта 
(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема 
счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 
Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. Сценическая судьба пьесы. 
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 
представления). 
Сочинение по творчеству М. Горького.  
Обзор зарубежной литературы первой половины XX века  (1 час) 
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 
самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой 
половины ХХ в. Реализм и модернизм.  
Б. Шоу  (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и творчество (обзор). 
Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).  
Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы 
жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские 
традиции в творчестве Шоу.  
Г. Аполлинер. (возможен выбор другого зарубежного поэта). Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Мост Мирабо»(возможен выбор другого произведения).  
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 
Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная 
направленность аполлинеровской поэзии.  
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (1 час)  
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. И. Ф. Анненский, К. Д. 
Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. 
Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не  менее 
трех авторов по выбору) Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, 
М. И. Цветаева.  
Символизм (1). Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 
поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой 
легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 
К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 
В. Я. Брюсов (1 час). Жизнь и творчество (обзор). 
В.Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии 
Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии Рационализм, 
отточенность образов и стиля. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в 
лирике Брюсова. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 
К. Д. Бальмонт (1 час).  Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие 
тени…«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор 
трех других стихотворений). 
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Поэзия как выразительница «говора стихий». 
Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору 
(«Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 
Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 
выражения чувств и мыслей. 
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А. Белый (1час ). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и 
кучащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение  
А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена 
ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья [ поэта (сборник 
«Урна»).Интуитивное постижение действительности.  
Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 
пришествия нового Мессии. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен 
выбор трех других стихотворений). 
А. А. Блок (5 час). Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными 
для изучения). 
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» 
(возможен выбор трех других стихотворений). Литературные и философские пристрастия 
юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл.Соловьева. Мотивы 
и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Блок и символизм. 
Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и 
действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических 
стихотворений. Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и 
стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  
Поэма «Двенадцать».  История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 
революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в 
поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы 
поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская 
позиция  и способы ее выражения в поэме. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние 
Блока на русскую поэзию XX века. 
Теория  литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 
Сочинение по творчеству А. А. Блока.  
Акмеизм (1час).  Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 
«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 
возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея 
поэта-ремесленника. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 
раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. 
Кузмина и др. 
Н. С. Гумилев (1 час). Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», цикл «Капитаны»,«Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в 
поэзии Гумилева, романтическая традиция (романтический герой) в его лирике. 
Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности суще-
ствования. Яркость, праздничность восприятия мира. Своеобразие лирических сюжетов. 
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. Трагическая судьба 
поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов 
Футуризм (1 час). Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 
«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» 
слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы 
футуристов: эгофутуристы (И. Северянин),  кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 
Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). Западноевропейский и русский футуризм. 
Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 
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И. Северянин (1 час). Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в 
шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учи-
теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 
поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта, 
оригинальность его словотворчества. «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-
Северянин…»),  «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 
В. В. Хлебников  (1 час). Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» 
(возможен выбор трех других стихотворений). Слово вхудожественном мире поэзии 
Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 
В. В. Маяковский (4 час).  Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»(указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 
Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). Маяковский и футуризм. Дух 
бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства 
мира. Космическая масштабность образов. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 
строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 
осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 
Маяковского. Драматургия поэта. 
Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в 
российской поэзии XX столетия. 
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 
рифма ассонансная. 
Крестьянская поэзия (1 час) 
Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 
древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 
художественному богатству славянского фольклора. Полемика новокрестьянских поэтов с 
пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве 
Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 
углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) или «Рождество избы», «Вы 
обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 
изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 
Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. Клюев и Блок. 
Клюев и Есенин. 
Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.  
С. А. Есенин (6 час).  Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 
Советская», «Сорокоуст»(указанные стихотворения являются обязательными для 
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изучения).Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 
родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других 
стихотворений).Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике.  
Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема 
всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические 
истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, 
влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 
стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство 
поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 
Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. 
Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 
есенинского цикла («Персидские мотивы»).  
Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 
Теория   литературы.Фольклоризм и литература (углубление понятия). Имажинизм. 
Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 
литературного произведения (углубление понятия). 
О. Э. Мандельштам (1 час).  Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других 
стихотворений). Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера 
его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 
литературные образы в поэзии Мандельштама.   
А. А. Ахматова (3 час).  
Литература 20-х годов 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 
учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ. «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 
братья» и др.). 
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 
Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-
обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 
поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. 
Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения 
(«Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы, «Солнце мертвых» И. 
Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, 
«Чапаев» Д. Фурманова). 
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 
революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 
 Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 
А.А. Фадеев. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Разгром». Своеобразие композиции 

романа и её художественный смысл (противопоставление путей Морозки и Мечика). 
Интеллигенты в романе — представители разных политических партий. Социальный 
состав партизанского отряда. Образ Левинсона как символ военного лидера эпохи 
Гражданской войны.Проблема нравственного  выбора в огне революционных войн. 
Традиции А.Горького и Л. Толстого в творчестве  А.Фадеева 

Е. И. Замятин (2 ч).  Жизнь и творчество (обзор).Роман «Мы». «Мы» как роман 
антиутопия. Характер повествования. Образ Единого Государства в романе. 
Представление современности и её перспектив в образе обезличенного 
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механизированного общества и государства будущего, построенного на принципах 
«идеологизированной» науки. Своеобразие языка романа. Проблематика и система 
образов, центральный конфликт романа, особенности его композиции. Символические 
образы. Смысл финала. Драматическая судьба автора книги.  
А. П. Платонов (2 час). Жизнь и творчество. 
Повесть «Котлован»(возможен выбор другого произведения). 
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира 
платоновской прозы. “Непростые” простые герои Платонова.   
Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 
аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа 
сюжета повести. Философская многозначность названия повести. Тема смерти в повести. 
Самобытность языка и стиля писателя. 
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 
неологизмы (развитие представлений).  
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 
призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве 
А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 
Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 
Твардовского, И. Сельвинского. 
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. 
Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве  
М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.  
М. А. Булгаков (6 часов).  Жизнь и творчество. 
Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 
История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 
классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы 
Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья 
повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в 
романе. Смысл финала романа.  
Роман «Мастер и Маргарита»(для изучения предлагается один из романов – по выбору). 
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 
эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 
фантастики. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 
(библейского или мифологического) до сатирического (бытового).Москва и Ершалаим. 
Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 
божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 
нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. 
Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (И. В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 
новаторство в литературе. 
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  
М. А. Шолохов (9 час).  Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания романа. Широта 
эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. 
Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических 
процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 
разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь 
поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность 
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и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 
пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Художественное 
время и художественное пространство в романе. Язык прозы Шолохова. Шолоховские 
традиции в  русской литературе XX века.  
Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 
художественном творчестве (развитие представлений). 
Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».  
Б. Л. Пастернак (3 час).  Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 
мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь»(указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 
Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…»(возможен выбор двух 
других стихотворений). Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к 
простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и 
действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). 
Философская глубина лирики Пастернака. Стремление постичь мир, «дойти до самой 
сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Тема человека и природы. Любовная 
лирика поэта. Философская глубина раздумий. Пушкинские мотивы в лирике поэта. 
Пастернак-переводчик.Сложность настроения лирического героя. Соединение 
патетической интонации и разговорного языка. 
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом  фрагментов). История создания и 
публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романе соединение в нем прозы 
и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 
Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 
Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа.  Традиции 
русской  классической литературы в творчестве Пастернака. 
Э. Хемингуэй  1 час   Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Старик и море»(возможен выбор другого произведения). Проблематика повести. 
Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль 
художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля 
Хемингуэя.   
 Образ рыбака Сантьяго Роль художественной детали и реалистической символики в 

повести. 
  А. Заболоцкий (1час) Жизнь и творчество (обзор). 
Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений, 
философская углубленность, художественная неповторимость стихотворений поэта. 
Своеобразие художественного воплощения темы природы в лирике Заболоцкого. 
Стихотворения: «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц»(возможен 
выбор трех других стихотворений).  
Обзор русской литературы второй половины XX века  (25час) 

Литература периода Великой Отечественной войны  (Обзор- 2 часа) 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 
литературах других народов России. Литература «предгрозья»: два противоположных 
взгляда на неизбежно приближающуюся войну.  
Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 
разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Иса-
ковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 
песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 
«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание вы-
соких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 
лирического героя.  
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Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической 
поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, 
близким людям.  
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 
рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова,  
В. Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 
противоборстве характеров, чувств, убеждений   в   трагической   ситуации   войны:   
драматурга К. Симонова,   Л. Леонова.   Пьеса-сказка   Е. Шварц «Дракон». 
Значение литературы периода Великой Отечествен ной войны для прозы, поэзии, 
драматургии второй половины XX века. 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова,  
Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева 
Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие 
литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. 
«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных 
проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за 
свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках 
нравственного идеала в русской литературеи литературах других народов России. 
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
гражданского служения, единства человека и природы).  
Человек  и война Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. 
Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева, В. Кондратьева   В. Быкова,   Б. 
Васильева   (1час) 
В. В. Быков (1 час). (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 
Повесть «Сотников»(возможен выбор другого произведения). 
Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки 
зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы 
ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.  
Б.Васильев (1 час) «А зори здесь тихие» Судьба каждой девчонки.  
А. Т. Твардовский (2 час) Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «В тот день, когда закончилась война...»,«Дробится рваный цоколь 
монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух других стихотворений). 
Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 
творчества поэта. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности 
к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки 
побед и трагедий советского народа. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 
некрасовской традиции в творчестве поэта. 
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 
(закрепление понятия). 
«Лагерная» проза 
В. Т. Шаламов (1 час)  Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других 
рассказов или «На представку», «Сентенция». 
История создания книги «Колымских рассказов». Своеобразие раскрытия «лагерной» 
темы. Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, 
почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых 
писателем. 
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Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, 
когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Ха-
рактер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 
литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 
литературе (развитие представлений). 
А. И. Солженицын (2 час)  Жизнь и творчество (обзор). Нобелевская лекция. 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Архипелаг ГУЛАГ (фрагменты). Своеобразие 
раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 
прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального 
характера в контексте трагической эпохи (Иван Денисович и Платон Каратаев, Юшка) 
«Матренин двор»Образ Матрены. Черты «нутряной» России в облике Матрены. 
Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность 
финала рассказа и его названия. 
Значение рассказа для развития русской прозы второй половины ХХ в. Вечные ценности 
русской духовной культуры: праведность, нестяжательность, естественность, простота, 
человечность, смирение, терпение  
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). Праведничество в русской 
литературе. 
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 
мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 
Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 
В. М. Шукшин (1 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный»(возможен выбор других произведений). 
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 
шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 
В. Г. Распутин (1 час) 
Повесть «Прощание с Матерой»(возможен выбор другого произведения). 
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 
преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной 
связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.  
В.П. Астафьев(1 час) 
Произведения: «Царь-рыба»,  «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) 
Взаимоотношения   человека   и   природы   в   романе «Царь-рыба».  
Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов,  В.Маканин,  
А. Битов).« и др. Нравственная проблематика и художественные особенности их 
произведений. Это был анализ несочинившейся жизни» 
Ю.В. Трифонов(1 час) 
 «Городская» проза и повести Трифонова. Повесть «Обмен».Осмысление вечных тем 
человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной 
свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 
повести. Тонкий психологизм. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 
Повесть к жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 
Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 
Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 
стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 
традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, 
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С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов. Ю. Друнина, Б. 
Слуцкий, С. Орлов и др. 
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 
страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 
современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. (1 час) 
Б. Ш. Окуджава (1 час) 
Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов.  
Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное 
название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...» или «Полночный троллейбус», 
«Живописцы» 
 Память о войне в лирике поэта-фронтовика. По «оттепели» и песенное творчество 
Окуджавы.  
Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии 
Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен 
Окуджавы. Интонации, мотивы, разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 
Н. М. Рубцов (1 час) 
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 
стихотворений). «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице») 
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 
природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 
настоящее и будущее России. Любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 
мироощущения поэта, обусловленный событиями  личной судьбы и судьбы народа. 
Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 
Р. Гамзатов (1 час) (возможен выбор другого писателя, представляющего литературу 
народов России) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор 
других стихотворений). 
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. 
Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 
Арбузова («Иркутскаяистория», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 
глухаря»), А.Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. (1 час) 
А. В. Вампилов (1 час) 
Пьеса «Утиная охота»(возможен выбор другого драматического произведения). 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 
композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 
раздвоенность  в характере героя. Смысл финала пьесы.  
Литература Русского зарубежья (1 час) 
Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. 
Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин).  
Бродский (1 час) 
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 
стало для меня…»)(возможен выбор других стихотворений). 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. Своеобразие 
поэтического мышления и языка Бродского. «Естественность и органичность сочетания в 
ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 
автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 
непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 
стихотворную форму» (В. А. Зайцев). 
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 Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие 
абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном пространстве».  
Теория   литературы. Сонет как стихотворная     форма (развитие понятия). 
Теория  литературы. Литературная песня. Романс.  Бардовская песня (развитие 
представлений). 
Обзор литературы последнего десятилетия (1 час)  
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 
публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 
положительные отклики в печати. 
Проза:   В. Белов,   А. Битов,   В. Маканин,   А. Ким,  Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 
Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 
Поэзия:  Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко     Ю. Друнина,    Л. Васильева,    
Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 
Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 
НРК 
«Современная поэзия Зауралья»  
Н о в е й ш а я  р у с с к а я  п р о з а  и  п о э з и я 8 0 - 9 0 - х х  г о д о в  ( о б з о р )   
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». 
Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 
Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 
«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

4. Тематическое планирование 
 

10 КЛАСС (102 часа) 

№ 
п/п Темы учебного курса 

Количе
ство 
часов 

Сочинен
ий (др. 
письмен
ных 
работ) 

Контрол
ьных 
тестов 

1 Введение. «Прекрасное начало…» (К истории 
русской литературы XIX века)1 

1  
 

 Литература второй половины XIX века    
2 Литература и журналистика 1860–1880-х годов 2   
3 Драматургия А.Н. Островского 6  1 
4 Сочинение по творчеству А.Н. Островского  2  
5 Творчество И. А. Гончарова 5  1 
6 Сочинение по творчествуИ. А. Гончарова / 

письменная работа по роману «Обломов» 
 2 

 

7 Творчество И. С. Тургенева 7  1 
8 Сочинение по творчествуИ.С. Тургенева  2  
9 Творчество Н. А. Некрасова 7  1 
10 Сочинение по творчествуН.А. Некрасова  2  
11 Лирика Ф. И. Тютчева 3   
12 Письменная работа по лирике Ф. И. Тютчева  1  
13 Лирика А. А. Фета 3   
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14 Письменная работа по лирике А. А. Фета  2  
15 Творчество  А.К. Толстого 3   
16 Письменная работа по лирике А. К. Толстого  2  
17 Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина 5  1 
18 Сочинение / письменная работа по прозе М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 
 2  

19 Творчество Н. С. Лескова 3   
20 Сочинение / письменная работа по прозе Н. С. 

Лескова 
 2 

 

21 Творчество Л.Н. Толстого 11  1 
22 Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого  2  
23 Творчество Ф.М. Достоевского 7  1 
24 СочинениепотворчествуФ.М. Достоевского  2  
25 Творчество А.П. Чехова 6  1 
26 Сочинение по творчеству А.П. Чехова  2  
27 Обобщение по курсу 1  1 

ИТОГО 70 23 9 
102 

 

Учебно-тематический план уроков литературы в 11 классе 

№ 
п/п 

Темы учебного курса 
Количес
тво 
часов 

Сочинен
ий (др. 
письменн
ых работ) 

Контроль
ных 
тестов 

1 Введение. Русская литература XX века 1   
2 Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе начала XX века 
1   

3 Творчество И. А. Бунина 3   
4 Сочинение / письменная работа по творчеству 

И. А. Бунина 
 1  

5 Проза и драматургия М. Горького 5   

6 Сочинение по творчеству М. Горького  2  
7 Проза А. И. Куприна 2   
8 Серебряный век русской поэзии 1   
9 Символизм и русские поэты-символисты 1   
10 Поэзия В. Я. Брюсова и К. Д. Бальмонта 1   
11 Поэзия А. А. Блока 5   
12 Сочинение по творчеству А. А. Блока  2  
13 Лирика И. Ф. Анненского 1   
14 «Преодолевшие символизм» (новые 

направления в русской поэзии) 
2   

13 Лирика Н.С.Гумилева 2   
14 Поэзия А.А.Ахматовой 3   
15 Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой  1  
17 Лирика М. И. Цветаевой 2   
18 Письменная работа по лирике М. И. Цветаевой  1  
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19 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 1   
20 Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов 
2   

21 Поэзия В. В. Маяковского 5   
22 Сочинение / письменная работа по творчеству 

В. В. Маяковского 
 1  

23 Поэзия С. А. Есенина 5   
24 Письменная работа по творчеству  С. А. 

Есенина 
 1  

25 Литературный   процесс 30-х —начала 40-х 
годов 

2 
  

26 Историческая проза А.Н. Толстого 1   
26 Творчество М. А. Шолохова 6   
27 Сочинение по творчеству М. А. Шолохова  2  
  28 Творчество М. А. Булгакова 6   
29 Сочинение  по творчеству  М. А. Булгакова  1  
30 Поэзия Б.Л.Пастернака 2   
31 Письменная работа по  лирике Б. Л. Пастернака  1  
32 Проза А. П. Платонова 3   
33 Литература периода Великой Отечественной 

войны 
2   

34 Поэзия А. Т. Твардовского 2   
35 Литературный процесс 50–80-х годов 5   
36 Проза В.М.Шукшина 2   
37 Письменная работа по творчеству В. М. Шук-

шина 
 1  

38 Поэзия Н. М. Рубцова 1   
39 Проза В. П. Астафьева 3   
40 Проза В. Г. Распутина 3   
41 Проза А.И. Солженицына 2   
42 Письменная работа по творчеству 

А.И.Солженицына 
 1  

43 Новейшая русская проза и поэзия 3   
44 Современная литературная ситуация: 

реальность и перспективы (урок-обобщение) 
  1 

  86 15 1 
  102 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Литература» предназначена 
для изучения литературы в общеобразовательных школах, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета 
«Литература» (профильный уровень) с учетом следующих документов: 
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1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-
11 кл. Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО 
«ТИД «Русское слово» - РС», 2018. 

3. Учебного плана МБОУ  «Школа  №29» г. Нижнего Новгорода 
        Учебник: Литература, 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 
Базовый уровень в 2 частях / С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово», 2020 
год. 

Обязательное изучение литературы в 10 классе (профильный уровень) 
предусматривает ресурс учебного времени в объеме 170 часов (5 часа в неделю), в 11 
классе (профильный уровень) –  в объеме 170 часа (5 часа в неделю). Итого 340 часов. 

 
1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
7) способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям. 
8) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
9) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
10) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
11) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
12) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
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13) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
14) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
15) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
16) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 
 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы:  
 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 
лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 
коммуникации, должно обеспечить: 
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1. сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 
темы; 

2. включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 
общения народов России; 

3. сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 
ростом; 

4. сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 
культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 
традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

5. свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 
этикета; 

6. сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 

2. Содержание учебного курса. 
10 класс. Профильный уровень. 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 
     Золотой век русской литературы (Повторение). 
Хронологические границы периода и духовно-нравственное содержание культурного 
феномена «золотой век русской литератур». Связь между философскими идеями, 
историческим процессом, социально-экономическими, научными достижениями и 
развитием литературы. Роль Г. Р. Державина и В. А.Жуковского в развитии русской 
литературы. Влияние принципов прозы Вальтера Скотта на русскую литературу. 
Байронизм и русская поэзия. 
     Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума».  
     Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. Философская лирика поэта. 
Стихотворения «Погасло древнее светило…», «Свободы сеятель пустынной…», 
«Разговор книгопродавца с поэтом», «Элегия» и другие. Параллелизм как основа 
композиции романа в стихах «Евгений Онегин». Эпическое и лирическое начала в 
романе. Образ автора. Поэма «Медный всадник», трагедия «Борис Годунов»  в 
сокращении. 
     Темы, сюжеты, герои сборников Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 
«Миргород». Функция художественной детали в произведениях Н. В. Гоголя. Мертвые 
души в изображении Н. В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. Народ в поэме 
Гоголя «Мертвые души». Сборник «Петербургские повести» («Невский проспект» 
или «Портрет» 
     Лирический герой и символика поэзии М. Ю. Лермонтова. Историческая тема в 
творчестве поэта. Психологизм в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
Стихотворения «Молитва», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Сон» и другие. 

Сочинение по произведениям русской литературыпервой половины XIX века. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВНАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА 
     Литературный процесс и социально-исторический контекст. Понятие 
литературного процесса. Русская литература второй половины XIX века — равноправная 
участницамирового литературного процесса. Связь литературы с общественными 
движениями: споры западников и славянофилов. Принципиальная важность тех и других 
для формирования русской культуры. Роль В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова в 
организации литературного процесса, толстыежурналы («Отечественные записки», 
«Современник») и ихвлияние на литературу (В. Г. Белинский. «Письмо кН. В. Гоголю»). 
Актуальность социального подхода к изображению человеческой личности; альманах 
«ФизиологияПетербурга» и главные принципы натуральной школы (повесть Д. В. 
Григоровича «Антон-Горемыка» — в отрывках).Натурализм и романтизм. 
      Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с 
пропагандой революционно-демократических идей. Понятие о тенденциозном искусстве. 
«Новые люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. Роль жанра романа в развитии 
русской прозы.  
       Произведения: А. И. Герцен. «Кто виноват?». Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» 
(обзор). 
      Литературоведческие понятия: рассказ (новелла), повесть, роман, рассказчик, 
повествователь, чистое искусство, натурализм. 
 
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
      Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом 
творчестве Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная реальность. 
«Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», цикл  «За рубежом» (обзор). Сказки 
Салтыкова-Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, 
фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. Сатира в 
европейской литературе XIX века. У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (в отрывках).  
       Роман «Господа Головлевы» или «История одного города» (на выбор учителя и 
учащихся). Проблематика, конфликт и идея произведения. Мотив разрушения семьи, 
духовного обнищания и пустоты. Новаторство писателя в развитии жанра романа. 
     «История одного города» — одно из самых ярких проявлений позиции писателя в 
русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо 
радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного 
образа города, сквозь который проступают черты реальной истории России. Язык и стиль 
произведения, фольклорные традиции. Эзопов язык. 
     Произведения: «История одного города», «Господа Головлевы». 
Сочинение- эссе. Анализ эпизода эпического произведения. 

 
     И. А. ГОНЧАРОВ 
    Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова 
(«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как художественное целое. 
Злободневность тем и синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Связь 
поэтики Гончарова с принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности.  
Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве 
Гончарова. «Фрегат «Паллада» (дополнительное чтение). 
 «Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное 
свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки— духовная родина главного героя. 
Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и 
Петербург— два разных мира. Квартира Обломова— островок Обломовки в чужом мире. 
Главный герой, его мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. 
Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. Амбивалентность точки зрения 
повествователя и проблема авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь и 
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семья в жизни Обломова. Проблема «обломовщины» Представление о литературной 
ономастике: имя и фамилия героя. Особенности композиции произведения: «Обломов». 
Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина» (фрагменты), А.В. Дружинин «Обломов» 
     Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, интерпретация, 
концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный мотив, типизация, эпическое 
время. 

Сочинение по роману И.А .Гончарова «Обломов» 
 
И. С. ТУРГЕНЕВ 
     Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. 
Народные характеры в прозе Тургенева. Психологизм как основа творческого метода. 
Роль пейзажа в прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и 
антикрепостнические мотивы. Проблема художественного времени в прозе Тургенева. 
Лиризм повествования. «Дворянское гнездо»,«Рудин», «Ася», «Дым». Тургеневская 
картина мира: 
естественность любви и противоестественность насилия, в том числе идеологического. 
Женские образы в тургеневской прозе. 
     «Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения в прозе (по выбору учителя и 
учащихся).  Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. 
Злободневность романа. Неординарность личности Базарова. Базаров и Павел Петрович. 
Базаров человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. 
Хронотоп романа. Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и 
идея произведения. 
     Произведения: «Отцы и дети». «Записки охотника»(повторение). « Стихотворения в 
прозе» (повторение). «Рудин» (в обзоре). « Ася» (повторение).  
     Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм. 
Д.И. Писарев «Базаров» (фрагменты) 

Сочинение по романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 
     Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт создания национальной 
драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, типологические черты 
героев. Речевые характеристики как речевой аналог действия. Драматические жанры 
Островского: народная комедия, народная драма, сатирическая драма, сатирическая 
комедия. Комическое и трагическое в пьесах Островского. 
     Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» города 
Калинова. Образ Катерины в системе персонажей пьесы. Психологизм пьесы, символика и 
конфликт, отражение русской действительности в пьесе. Позиция автора-драматурга. 
     Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. И. Островского. Образ 
Ларисы Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и героиня. Поэтика пьесы. 
Богатство речевой характеристики героев. Экранизация пьесы Островского. 
Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегурочка». Символическая роль 
реалистических деталей. 
     Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, катарсис, 
комизм, монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая характеристика, 
театральные амплуа. Н.А. Добролюбов «Луч света в темном царстве», А.А. Григорьев , 
И.С. Тургенев. Фрагменты.  
Комедия «Лес». Обзор. 

Сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза» 
 
Н. А. НЕКРАСОВ 
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     Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в 
лирике, влияние натуральной школы. Лиризм и гражданственность. Некрасов — новатор в 
области поэтической формы. Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий 
стих» как литературный прием и признак мастерства. Литературная пародия, поэтический 
фельетон и освобождение от силы устоявшейся традиции. Тема поэта и поэзии в 
творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. 
     Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие— 
композиционный стержень поэмы. Эпическое и лирическое в поэме. Фольклорные 
мотивы. Образ народа. Представление о счастье. Социально-философская картина мира. 
Реальность и фантастика в поэме. 
     Некрасов — редактор. Правда как литературный и жизненный идеал. Журналы 
«Современник» и «Отечественные записки» и демократическая линия в русской 
литературе середины XIX века. 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день в часу шестом…», «Мы с тобой 
бестолковые люди», «Современная ода», «Колыбельная песня» («Подражание 
Лермонтову»),«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю 
себя...», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода...»), «О Муза! я у двери гроба...»  и другие. 
     Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос» (повторение). 
     Литературоведческие понятия: авторский замысел, мифологема, музыкальность стиха, 
литературная пародия, сквозной мотив, фельетон, фольклорный колорит. 
 
РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
     Судьба лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. Лирика и реализм. 
Традиционализм поэтического языка и новаторство тем и мотивов: противоречия 
творчества А. Н. Плещеева. Классический стиль и «чистое искусство»: антологическая 
лирика А. Н. Майкова. Пародия как серьезный жанр: «литературная маска»Козьмы 
Пруткова. Национальная самобытность как теоретический тезис и как поэтическая 
практика: лирические стихотворения критика А. А. Григорьева. Лиризм, ирония, 
историзм: творчество А. К. Толстого, поэзия В. С. Соловьева.  
     Стихотворения: А. Н. Плещеев. «Вперед! без страха и сомненья...»; А. Н. Майков. 
«Весна! выставляется первая рама...»; Козьма Прутков. «Когда в толпе ты 
встретишь человека...», А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...»; А. К. 
Толстой. «Средь шумного бала, случайно...», «Против течения», «История 
государства Российского от Гостомысла до Тимашева»; В. С. Соловьев. 
«Ехоrienteluх». 
     Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, мотив, символизм, 
эпигонство. 
 
Ф. И. ТЮТЧЕВ 
     Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. 
Тютчева. Пейзаж как описание природы и как олицетворенное изображение идей. 
Пантеизм и космизм как поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир 
философских идей; стихи «Денисьевского цикла». Немецкая натурфилософия и 
национальная русская поэзия. Политическая лирика поэта-философа. 
     Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не то, что 
мните вы, природа», «К Ганке», «Природа-сфинкс...», «О, как убийственно мы 
любим...», «Последняя любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...» и другие 
     Литературоведческие понятия: поэтический цикл, философская лирика. 
 

А. К. ТОЛСТОЙ.  
Жизнь и творчество (с обобщением изученного).Для чтения и изучения 



 44

Стихотворения «Средь шумного бала, случайно...», «Коль любить, так без 
рассудку...», «Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо...», «Край ты мой, 
родимый край...», «Меня, во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только 
гость случайный…» 
Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии А. К. Толстого.  

Роман «Князь Серебряный», рассказы.(Обзор). 
 
А. А. ФЕТ 
     Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике 
Фета. Отказ от общественной тематики как принцип творчества Фета. Поэтизация быта. 
Атеизм как жизненная позиция поэта и религиозные переживания его лирического героя. 
Особенности построения лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская 
глубина. Роль анафоры, кольцевой композиции и назывных предложений в создании 
художественного мира произведения. 
Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода— осень— куришь...», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки...», 
«Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость 
эта...», «Еще майская ночь...» и другие. 
     Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая картина 
мира, лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика. 
 
Н. С. ЛЕСКОВ 
     Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве 
Лескова. Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, «однодумки». 
Опора на фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском косом левше и о стальной 
блохе»— повторение). Историко-культурный контекст сказа «Левша». Роль 
исторического анекдота (занимательной истории) в построении сюжета. Картина 
российской жизни, в которой есть место и праведности и «лютости», в произведениях 
Лескова («Тупейный художник», «Запечатленный ангел» — обзорно). Стремление вписать 
романное содержание в малые жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. 
Символичность названия рассказа Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 
Святочный рассказ в творчестве Лескова. Неповторимость языка и интонации. 
     «Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. Типическое и 
индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по отношению к рассказчику. 
Близость к народной речи. 
     Произведения: «Очарованный странник», «Левша», «Человек на часах» 
(повторение). 
    Литературоведческие понятия: авторская ирония, контекст, литературный анекдот, 
мотивировка, святочный рассказ, сказ. 
 
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 
     Личность писателя. «Гоголевский период» русской литературы и формирование 
Достоевского как писателя. «Маленький человек» в романе «Бедные люди». Преодоление 
натуральной школы. Утопические взгляды молодого Достоевского и его художественный 
мир. Религилозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном 
герое», проблема взаимодействия личности и социальной среды в романе «Идиот». 
Социально-политические идеи и события в романе «Бесы». Художественное провидение 
Достоевским грядущих катастроф. Полемика с Н. Г. Чернышевским (роман «Что 
делать?») и Н. С. Лесковым («Некуда»). Роман «Братья Карамазовы». Семья 
Карамазовых. Нравственно-философская проблематика романа.(обзор) 
Легенда о Великом инквизиторе в контексте романа. Детский мотив в романе. 
Христианство и гуманизм в художественной философии Достоевского. Достоевский-
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публицист. «Дневник писателя». «Пушкинская речь». Достоевский и европейская 
литература: Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Очерк «Пушкин» 
     Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и влияние среды. 
Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей произведения. Герой-идеолог: 
образ Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ выражения 
авторской позиции. Образ Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в 
романе. Проблематика, конфликт и идея произведения. Психологизм Ф. М. Достоевского. 
Художественные открытия писателя произведения: «Преступление и наказание» 
.Н.Н.Страхов «Преступление и наказание»(фрагменты) 
     Литературоведческие понятия: герой-идеолог диалогизм, полифония, роман как жанр, 
фантастический реализм. 

Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 
 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 
     Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество Л. 
Н. Толстого — вершина в поступательном развитии русской литературы XIX века. Темы 
детства, чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя («Детство», 
«Отрочество», «Юность»). Военная тема («Севастопольские рассказы»). Образ Кавказа 
(«Казаки»). Морализм, нравственная философия и реалистическая манера повествования: 
гармоничное сочетание несочетаемого в поэтике Толстого.  
     Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творчестве Толстого: 
«Анна Каренина». Произведения, написанные после «арзамасского ужаса» (обзор). 
Назидательность и художественность: роман «Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат». 
Толстовство. Толстой-публицист: статья «Не могу молчать». Толстой и европейская 
культура его времени.  
     «Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. Сюжетное 
построение. Особенности композиции. Система персонажей. Правдоискатели в мире 
героев Толстого. «Диалектика души»: мастерство Толстого в создании человеческого 
характера. Семья как ценность и среда формирования личности. Общество и община как 
«муравьиное братство». Историософские отступления. «Мысль народная» в романе. 
Наполеон и Кутузов в изображении Толстого. «Мысль семейная» в романах «Война и 
мир» и «Анна Каренина». Патриархальный идеал в художественной картине мира. 
     Религиозно-социальный утопизм: литературное и публицистическое творчество 
позднего Толстого. 
     Произведения: «Война и мир», «Анна Каренин» (главы),«Детство» (повторение), 
«Хаджи Мурат». 
     Литературоведческие понятия: роман-эпопея, положительный герой, постромантизм, 
историософия. 

Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 
 
А. П. ЧЕХОВ 
     Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис жанра 
романа и расцвет малой литературной формы. Жанровое разнообразие раннего Чехова: 
сценка, фельетон, юмореска. Соединение юмора с лиризмом: переход в новое 
литературное качество. Философское наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм 
прозаического повествования. Образ рассказчика. Рассказчик-герой. 
     Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в рассказе. 
«Средний человек»— герой чеховской прозы. Проблема идеала в творчестве Чехова: 
«...по капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник», 
«О любви»). 
     Человек и среда в рассказе «Ионыч». Духовное обнищание героя. 
     Философская картина мира в рассказе «Студент». 
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     Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и символический подтекст. 
Пьеса  «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское гнездо» Раневской и Гаева. 
Лопахин как новый социальный тип в изображении Чехова. Художественная роль 
второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический образ вишневого сада в произведении. 
Значение образов-символов в пьесе. Новаторство Чехова - драматурга. 
     Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений писателя. 
     Проблема комического и драматического. Чехов и начало эпохи модерна. 
     Произведения: «Попрыгунья», «Палата №6», «Студент», «Анна на шее», «Степь», 
«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», пьеса «Вишневый сад». 
     Литературоведческие понятия: драматическое, комическое, модерн, рассказчик, 
сценка, фельетон, юмореска. 

Сочинение - эссе (ответ на вопрос)Закономерно ли превращение Дмитрия Старцева в 
Ионыча? 

Сочинение по произведению А.П.Чехова 
     Мировое значение русской классической литературы. 

 Тест по пройденному материалу 
 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
К. Хетагуров «На смерть горянки», «Мать сирот», «Солдат».  

Изображение жизни простого народа.   
 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным 
произведениям; обзор крупных эпических произведений с чтением и разбором избранных 
глав и страниц. 
Проза. О. де Бальзак «Отец Горио», Г. Ибсен «Кукольный дом», О.Уайльд 
«Счастливый принц», 
Поэзия Г. Аполлинер ,  Д.Г. Байрон «Корсар», А. Рембо «Пьяный корабль» 
 
РОДНАЯ (РЕГИОНАЛЬНАЯ) ЛИТЕРАТУРА. 
Обзор творчества поэтов и писателей Липецкой Земли. С.А. Зубарев,  В .В. Зыков, И.Н. 
Батраков, А.А .Беляев. 

 
 
11 класс 
ВВЕДЕНИЕ 

Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной культуры: 
духовно-нравственной, революционно-активной и философско-смеховой, лишь в 
совокупности отражающих многообразный русский национальный характер. 
 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 
(1890—1917) 

Социально-политические особенности эпохи. Наука и культура рубежа веков. 
Разграничение понятий «литература рубежа веков» (все явления литературного процесса 
указанного периода) и «литература Серебряного века» (только литература нравственных 
поисков). Литературные направления: реализм (темы и герои реалистической литературы; 
жанры и стилевые особенности реалистической прозы; понятие неореализма); модернизм 
(символизм, акмеизм, футуризм), крестьянские писатели. 

Поэтические индивидуальности Серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. 
Ф. Анненский, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин). *Проза 
русских символистов (Д. С. Мережковский, Ф. К. Сологуб, А. Белый). 
Стихотворения по выбору. 
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Литературоведческиепонятия: модернизм; модернистские течения в литературе; жанры 
лирики. 
 
А. А. БЛОК 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как «роман в стихах»: своеобразие 
композиции, место стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. Эволюция лирического 
героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии природы, любви, искусства. Любовь-ненависть 
— формула отношения к миру. Величие и трагедийность выбора, совершаемого 
лирическим героем. «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив безысходности, утраты 
абсолюта. «Рождение человека «общественного» ценою утраты части души». Россия в 
лирике Блока. 
Стихотворения:«Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, зажигаю свечи...», 
«Предчувствую Тебя...», «Мне страшно с Тобою встречаться...», «Незнакомка», 
«Фабрика», «О весна, без конца и без краю...», «Снежная маска», «Кармен», «Ночь, 
улица, фонарь, аптека...», «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 
славе...», «Соловьиный сад», «На поле Куликовом», «Россия» и другие. 
Особенность поэтического стиля лирики: ассоциативный характер метафор, новизна 
ритмики, своеобразие символизма. 

Поэма «Двенадцать». Революция как внерассудочная, не знающая норм и правил 
стихия. Неотвратимость революции как страшной необходимости. Крушение гуманизма и 
предвидение нового обретения Христа. Контрастность и дисгармония как основы стиля 
поэмы. Мотив пути как композиционный стержень произведения. Образы-эмблемы в 
поэме. Шум крушения мира в мелодике и ритмике поэмы. 

Литературоведческие понятия:ассоциативная метафора, символ; ритмика; дольник. 
 
М. ГОРЬКИЙ 

Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Поиск положительного героя. 
Романтические рассказы. Проблема творческого метода раннего Горького: романтический 
реализм. 

Драма «На дне». Социальное и философское в пьесе. Чеховские традиции в 
драматургии Горького. Своеобразие системы образов драмы. Социальный критицизм 
Горького. Философская проблематика: проблема веры; различное понимание правды в 
драме (позиции Сатина, Луки и Бубнова). Неоднозначность смыслового итога пьесы. 
Горький-прозаик. Романы «Мать», «Дело Артамоновых» (по выбору учителя и 
учащихся). 

Роман «Мать». Идейное своеобразие романа, его связь с ранним творчеством писателя. 
Соединение социального и общечеловеческого в образе Ниловны. Роль христианских 
мотивов в романе. 
Роман «Дело Артамоновых». Семейная хроника. Горьковская концепция исторического 
развития России. Своеобразие системы образов. Символика как средство дополнительного 
выявления сущности персонажей и исторического процесса. 
Человек и история в эпосе Горького. «Жизнь Клима Самгина» (обзор). 

Литературоведческие понятия: философский метажанр в литературе; основные 
принципы литературы социалистического реализма (новый герой, соотношение личности, 
масс и истории). 

Сочинение по произведению М.Горького «На дне» 
 

Л. Н. АНДРЕЕВ 
Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Эволюция художественного 

метода от реализма к неореализму и символизму. Рассказ «Большой шлем» или пьеса 
«Жизнь человека». 
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Литературоведческиепонятия: неореалистические художественные методы, 
экспрессионизм. 

 
И. А. БУНИН 

Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Восприятие жизни как 
величайшего дара и осознание ее трагической хрупкости. Художественный мир писателя. 
Проблематика, эстетические принципы, основные мотивы творчества. Своеобразие 
бунинского неореализма. 

Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»,  «Темные 
аллеи», Сюжетная организация рассказов Бунина. Точка зрения персонажа и авторская 
точка зрения. Пространственная и временная организация рассказов. Предметная 
детализация бунинского текста. Ритмическая и звуковая организация рассказов. 
Социальная и экзистенциальная проблематика: от кризиса «дворянских 
гнезд»(«Антоновские яблоки») к кризису человеческой цивилизации («Господин из Сан-
Франциско»). Любовь и смерть в художественном мире Бунина. 
Бунин как один из лучших стилистов в русской литературе XX века. 

Литературоведческие понятия: расширение представлений о реализме; разновидности 
предметной изобразительности (портрет, интерьер, бытовая деталь, речевая 
характеристика); ритм в прозаическом произведении. 
 
А. И. КУПРИН 

Личность писателя. Неореализм А. И. Куприна в контексте традиции русской 
литературы. Драматичные страсти в повседневной жизни. Социально-нравственные 
проблемы произведений «Олеся», «Молох», «Поединок». Лиризм писателя. 
Жизнеутверждающая сила любви в повести «Гранатовый браслет». Сюжет и 
композиция произведения. Социальное, нравственное, мистическое в повести. 
Художественная роль музыки в произведении. 

Литературоведческие понятия:традиция и новаторство в литературе, тематика и 
проблематика произведения, психологизм, художественная деталь, язык искусства. 

Сочинение по произведения И.А. Бунина, Л.И.Куприна 
 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ 

Литературно-общественная ситуация и формы литературной жизни. Литературные 
группировки и журналы. Литературные направления: реализм и неореализм, 
социалистический реализм, модернизм. 
М. А. Шолохов. «Донские рассказы». Братоубийственная война как трагедия. Обоюдная 
жестокость воюющих. От политической тенденциозности к общечеловеческим мотивам 
(«Чужая кровь»). А. А. Фадеев. «Разгром». Утверждение «революционного» гуманизма. 
Героическая концепция личности. Ю. Либединский. «Неделя». Ф. Гладков. «Цемент». 
Зарождение нормативной эстетики. Разнообразие стилевых манер писателей. Б. Пильняк. 
«Голый год». Традиции русской классической литературы и их переосмысление 
писателями 1920-х годов. Гротеск, гипербола, фантастика в литературе 1920-х годов. 

Литературоведческие понятия: понятие об орнаментальной прозе. 
Сочинение – эссе. (по произведениям М.А.Шолохова, А.А.Фадеева) 
 

С. А. ЕСЕНИН 
Личность поэта. Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Образ родины. 

Крестьянское мироощущение Есенина и его воплощение в поэзии. Гуманизм и предельная 
искренность есенинской лирики. Противоречивость в осмыслении и оценке 
послереволюционной действительности. Ощущение трагической разъединенности со 
своей родиной и народом в стихах Есенина 1920-х годов. Эволюция лирического героя 
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поэта. Народно-песенная основа лирики Есенина. Самобытность интонации и образного 
строя. Символика цвета. Значение творчества Есенина для развития русской литературы. 

Поэма «Анна Снегина» в контексте творчества поэта. Исторический фон 
произведения. Личная судьба и судьба народная как предмет изображения поэта. 
Стихотворения:«В хате», «Гой ты, Русь моя родная...», «Песнь о собаке», «О красном 
вечере задумалась дорога...», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд 
благослови, удача!..», «Письмо матери», «Русь советская», «Неуютная, жидкая 
лунность...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Гори, звезда моя, не падай...», «Отговорила роща 
золотая...», «Синий туман, снеговое раздолье...» и другие.  Поэмы:«АннаСнегина» 
или «Черный человек». 

Литературоведческие понятия: «избяной космос» в русской поэзии XX века. 
 
В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Противоречивость личности и творчества поэта. Основные этапы творческого пути. 
Свежесть и сила поэтического слова в дооктябрьской лирике поэта. Мир большого города 
в лирике Маяковского. Антивоенный и антимещанский пафос стихотворений. Бунтарство 
и одиночество лирического героя. 
Стихотворения:«Утро», «Ночь», «Адище города», «А вы могли бы?», «Война 
объявлена», «Вам!», «Мама и убитый немцами вечер», «Я и Наполеон», «Нате!», 
«Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!» и другие. 

Поэма «Облако в штанах». Социальный критицизм и интимно-лирическое начало в 
поэме. Трагическое мироощущение лирического героя поэмы. 
Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэтической лексики, приемы 
развернутой и реализованной метафоры, новизна ритмико-интонационного строя. 
«Штурм социалистического рая» в лирике революционных и послереволюционных лет. 
Понимание Маяковским назначения поэта в революционной действительности. Тема 
любви в творчестве поэта. 

Стихотворения:«Левый марш», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку», «О 
дряни», «Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 
любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», «Разговор с фининспектором 
о поэзии». 

Своеобразие сатиры Маяковского. Политическая и эстетическая левизна Маяковского. 
Постепенное осознание противоречивости общекультурной ситуации. Канонизация ранее 
найденных художественных приемов. Декларативность лирики. 
Поэма «Хорошо!». «Вступление к поэме «Во весь голос»— честный и искренний итог 
жизненного и творческого пути. 
Роль Маяковского в развитии русской поэзии. 

Литературоведческиепонятия: тоническийстих. 
 
А. А. АХМАТОВА 

Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и психологии в ранней поэзии А. 
Ахматовой. Эволюция лирической героини. Гражданский пафос поэзии Ахматовой. 
Трагический путь женщины-поэта. Соединение обыденной детали с глубиной чувств 
лирической героини. Исторические или литературные герои, друзья-современники в 
произведениях Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. Христианские мотивы 
творчества. Голос Ахматовой — голос всего русского народа, голос его совести, его веры, 
его правды. 

Стихотворения:«Песенка», «Песня последней встречи», «Перед весной бывают 
дни такие...», «Я научила женщин говорить...», «Пушкин», «Заплаканная осень, как 
вдова...», «Мне ни к чему одические рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», 
«Приморский сонет», «Родная земля» и др. (по выбору учителя и учеников). 
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Поэма«Реквием» ,«Поэма без героя». 
Литературоведческие понятия: стилизация, лирическая новелла, цикл. 

 
М. И. ЦВЕТАЕВА 

Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. До эмигрантский период: 
тема любви, тема поэта и поэзии, тема родины. Краски, ритмика, лексика, характер 
лирической героини юношеских стихов. Эволюция цветаевской поэтики («Версты»). 
Безмерность чувств. «Стихи о Москве». Эволюция темы родины в творчестве поэта. От 
восторженного преклонения перед Москвой к отречению от нее в период революции и 
Гражданской войны. Трагедийное звучание «Лебединого стана». Фольклорные мотивы в 
лирике Цветаевой. Тема поэта и поэзии. Лирические посвящения поэтам, создание 
обобщенного образа Поэта, как некоего чуда («Стихи к Блоку», посвящения Ахматовой, 
Мандельштаму и др.). Эмигрантский период: трансформация основных мотивов поэзии. 
«Всемирная отзывчивость» лирической героини. Острота конфликта с миром в стихах 
периода эмиграции. «Безмерность в мире мер». 

Стихотворения:«Молитва», «Идешь, на меня похожий...», «Моим стихам, 
написанным так рано...», «Бабушке», «Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас с 
тобой да судьба свела...», «Дон», «Стенька Разин», «Если душа родилась 
крылатой...», «Поэты», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Стихи к 
Блоку», «Стихи к Пушкину», «Прокрасться...», «Душа», «Жизни», «Тоска по Родине! 
Давно...», «Читателям газет», «Стол», «Куст» и др. (по выбору учителя). 
Поэма: «Поэма конца». 

Литературоведческие понятия:мифопоэтика и компоненты поэтического ритма. 
Сочинениео произведениям  А.А. Ахматовой,  М. Цветаевой. 
 

Е. И. ЗАМЯТИН 
Своеобразие личности и художественного мира Е. Замятина. Уездное как сквозная тема 

творчества писателя. Трагическая концепция личности в рассказе «Пещера». Временна́я и 
пространственная организация рассказа. Метафоричность. Система персонажей; 
своеобразие замятинского психологизма. Выразительность речевых характеристик. 
Конструктивная жесткость и экспрессивная сила деталей. 
Роман «Мы». Антиутопический мир на страницах романа. Язык и тип сознания граждан 
Единого Государства. Герой антиутопии; центральный конфликт романа. 
Прогностическая сила романа. 

Литературоведческие понятия: экспрессионизм, жанр антиутопии. 
 
РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 1920—1930-Х ГОДОВ (А. Н. ТОЛСТОЙ, М. 
А. АЛДАНОВ, Ю. Н. ТЫНЯНОВ) 

Идея исторического процесса в советской литературе. Концепция человека и истории в 
романах советских писателей (А. Чапыгин, А. Новиков-Прибой, С. Сергеев-Ценский). 

Роман А. Н. Толстого «Петр Первый». Становление личности в эпохе. Проблема 
соотношения личности и народных масс. Особенности изображения исторической эпохи. 
Способы создания характеров. Язык и стиль романа. 
Понимание истории в творчестве писателей русского зарубежья. Роман М. Алданова 
оказавшегося на перекрестках истории. Философия случая. Внимание к нравственным 
проблемам. 
Своеобразие исторической прозы Ю. Тынянова. Понимание истории и проблема 
соединения документа и вымысла в рассказе «Поручик Киже», в романе «Пушкин» 
(обзор). 

Литературоведческие понятия: историзм в литературе, жанр исторического романа в 
XX веке. 
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М. А. БУЛГАКОВ 
Творческий путь писателя. Социально-историческое и философское в повести 

«Собачье сердце». Философско-этическая проблематика романа «Мастер и Маргарита». 
Библейский сюжет и его интерпретация. Особенности сатиры в романе. Своеобразие и 
роль фантастики в романе. Тема судьбы и личной ответственности в романе. Судьба 
художника. Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и творчества. 
Экзистенциальная проблематика романа. Композиция произведения. Особенности жанра. 
Традиции Гоголя, Щедрина и Достоевского в творчестве Булгакова. Связь романа 
«Мастер и Маргарита» с традициями мировой литературы. 

Литературоведческиепонятия: философско-мифологическая литература. 
Сочиненияпо произведению М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

 
И. С. ШМЕЛЕВ 

Нравственно-философская линия в литературе русского зарубежья. Судьба и личность 
И. Шмелева. Роман «Лето Господне». Тема постижения ребенком Божьего мира. 
Красочность описаний, портретов. Образы людей из народа. Своеобразие языка 
(сочетание народной, библейской и литературной лексики). 
Изображение русского национального характера в рассказах «Мартын и Кинг» и 
«Небывалый обед». 
 
Г. В. ИВАНОВ 

Эволюция творчества поэта. Экзистенциальные мотивы в поэзии Г. Иванова 
эмигрантского периода. Внесение в поэзию непоэтических образов XX столетия. Г. 
Иванов и поэты «парижской ноты». Новаторство художественных решений. Значение Г. 
Иванова для развития новейшей русской поэзии. 

Стихотворения:«Оттого и томит меня шорох травы...», «Грустно, друг...», «Россия 
счастие. Россия свет...», «Ликование вечной блаженной весны...», «Поговори со мной 
еще немного...» и др. (по выбору учителя и учеников). 
 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930—1950-Х ГОДОВ 
(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 
 

Литературный процесс 1930-х годов. Пафос революционного преобразования 
действительности и утверждение творчески активной личности в советской литературе. 
Постановление ЦК ВКП(б) о роспуске РАПП и других литературных объединений и 
создании единого Союза писателей СССР. Первый съезд писателей (его положительное и 
отрицательное значение для развития русской литературы). 
Социалистический реализм: история возникновения; политические и эстетические 
принципы. 
Репрессии 1930-х годов и личные судьбы писателей. 
Писатели русского зарубежья и андеграунда — продолжатели традиций русской 
классической литературы XIX столетия и Серебряного века. Развитие русской идеи 
соборности и духовности, всеединства и любви в творчестве писателей-эмигрантов. 

Русская литература в годы Великой Отечественной войны. Основные темы. Идеи 
патриотизма и народности в освещении войны. Возвращение трагедийного начала в 
отечественную литературу. 
Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Нормативность в 
эстетике 1940—1950-х годов. Теория бесконфликтности. 
 
Жанры литературы 1930—1950-х годов. 

Производственный роман(В. Катаев. «Время, вперед!», Ф. Гладков. «Энергия», И. 
Эренбург. «День первый» и др.) как важнейший жанр литературы социалистического 
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реализма. «Соть» Л. Леонова и «Люди из захолустья» А. Малышкина как высшее 
достижение жанра и преодоление его канонов. Роман воспитания. Проблема героического 
характера и ее решение в романах Н. Островского «Как закалялась сталь» и А. Макаренко 
«Педагогическая поэма». Роман М. Шолохова «Поднятая целина». Философский роман 
(М. Пришвин.«Кащеева цепь», Л. Леонов. «EvgeniaIvanovna», М. Булгаков. «Мастер и 
Маргарита». 

Юмористическая и сатирическая литература. Оптимистическая сатира И. Ильфа 
и Е. Петрова («Двенадцать стульев», «Золотой теленок»). «Грустная сатира» А. 
Аверченко, Н. Тэффи, М. Зощенко. 
Творчество М. Зощенко («Аристократка», «Бедность», «История болезни», «Баня», 
«Гости», «Качество продукции», «Дама с цветами» и др. рассказы 1920-х годов). 
Своеобразие юмора и сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его социальный статус и 
мироощущение. Сказовое начало в рассказах писателя. Автор и рассказчик. Речевые 
характеристики рассказчика и персонажей. Комизм положений и речевой комизм. Истоки 
и важнейшие особенности языка произведений Зощенко. Язык Зощенко как выражение 
своеобразия эпохи. 
Рассказы Тэффи («Кефер?», «Городок», «День», «Маркита», «Доктор Коробко», «Яго», 
«Мать», «Слепая», «Где-то в тылу», «Гурон»). Мастерство психологических 
характеристик персонажей. Грустный юмор рассказов писательницы. 

Поэзиявоенныхлет. М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, П. Антокольский и др. 
Проза 1940-х годов о Великой Отечественной войне. Развитие гоголевской и толстовской 
традиций в послевоенных романах и повестях о войне («Молодая гвардия» А. Фадеева, 
«Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Спутники» В. Пановой). 
Усиление догматизма и нормативности в советской литературе конца 1940-х годов. 

Творчество писателей русского зарубежья. Христианские философско-
художественные произведения И. Шмелева, Б. Зайцева. Тема любви и смерти в позднем 
творчестве И. Бунина («Темные аллеи»). «Парижская нота» и поэтические открытия Б. 
Поплавского. Традиции Достоевского в романе Н. Нарокова «Мнимые величины». 
Литературоведческие понятия: разновидности комического, сказ как стиль 
повествования и как жанр, сюрреализм. 
 
О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ 

Основные этапы творчества. «Тоска по мировой культуре» как определяющая 
особенность творчества Мандельштама. Своеобразие эстетики Мандельштама, отношение 
к слову. Архитектурная точность, вещественность в поэтике «Камня». Значение историко-
культурных реминисценций. Проблема разрыва культурных эпох. Особенности поэтики 
Мандельштама  1920-х —  начала  1930-х  годов.  Цикл 
«Тristiа». Концепция «осевого времени». Поэт и его век. Лирический герой последних 
произведений Мандельштама («Московские стихи», «Воронежские тетради»). 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,«Я изучил 
науку расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух выпит...», «Ласточка», «Я не слыхал 
рассказов Оссиана...», «Я не увижу знаменитой Федры...», «Я слово позабыл, что я 
хотел сказать...», «Сумерки свободы», «В Петербурге мы сойдемся 
снова...»,«Импрессионизм», «Век», «Ленинград», «За гремучую доблесть грядущих 
веков...», «Мы живем, под собою не чуя страны...», «Ода» (по выбору учителя и 
учеников). 

Литературоведческие понятия: литературно-мифологические ассоциации. 
 

М. М. ПРИШВИН 
Личность  писателя.  Фольклорно-«этнографический» путь писателя в литературе 

(«В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком», «Черный араб»). 
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Становление философской концепции творческой личности, находящейся во внутренней 
гармонии с миром, в романе «Кащеева цепь» и повести «Журавлиная родина». 
Художественное воплощение проблемы смысла жизни в повести «Жень-шень». Решение 
темы любви в поэме в прозе «Фацелия» и в посмертно изданной книге «Мы с тобой». 
Соединение философии, лирики и наблюдений ученого-натуралиста в дневниковых 
книгах «Лесная капель», «Глаза земли» и др. 

Литературоведческие понятия: жанр лирической миниатюры. 
 
В. В. НАБОКОВ 

Личность и творческий путь писателя. Феномен двуязычия и его влияние на стилистику 
Набокова. Своеобразие художественного мира писателя. Гносеологическая проблематика 
его произведений. Герои Набокова. Роман «Машенька» 
Роман «Приглашение на казнь». Сюжет романа. Система персонажей и предметный мир. 
Металитературные аспекты произведения. Литературный прием как главный герой 
набоковской прозы. Виртуозность словесной техники Набокова. Рассказы «Облако, 
озеро, башня», «Весна в Фиальте» 
Многообразие интерпретаций романа. 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, иллюзия, метаконструкция, образ 
автора, палиндром. 
 
Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Личность и творческий путь поэта. Раннее творчество (ОБЭРИУ, книга «Столбцы», 
1929): мир, полный «неуклюжего значения»; художественный эксперимент и гротеск в 
лирике поэта. Олицетворение как конструктивный прием поэзии Н. Заболоцкого. 
Творчество поэта после 1933 года: натурфилософская поэзия, проблемы гармонии 
человека и природы, места человека в мироздании, бессмертия личности. Эволюция в 
сторону «неслыханной простоты» поздней лирики. 

Стихотворения: «Новый быт», «Движение», «Ивановы», «Рыбная лавка», «Лицо 
коня», «В жилищах наших», «Я не ищу гармонии в природе...», «Вчера, о смерти 
размышляя...», «Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, уголок...», «Завещание», 
«Читая стихи», «О красоте человеческих лиц», «Где-то в поле возле Магадана...», 
«Не позволяй душе лениться...» (по выбору учителя и учеников). 

Литературоведческие понятия: натурфилософская поэзия, понятие о медитативной 
лирике. 
 
А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Формирование личности поэта. Образ дороги — характерный лейтмотив творчества А. 
Твардовского. Поэма «Страна Муравия». Сказочно-фольклорный характер поэмы. 
Сложность исканий Моргунка, воплощенная в духе классических традиций русской 
поэзии. 
Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма«Василий Теркин» 
(повторение). Сочетание бытовых реалий и символики, героики и юмора. Теркин — 
воплощение русского национального характера. Проблема соотношенияавтора и героя. 
Жанр поэмы. И. Бунин о поэме «Василий Теркин». 
Поэма «По праву памяти»— лирическая исповедь поэта. Поэма «За далью — даль» как 
лирическая эпопея. Духовный мир лирического героя, тема ответственности человека за 
происходящее, неусыпной памяти. Лирический герой и историческая реальность. Идейно-
художественная эволюция Твардовского. Язык и стиль поэмы. Связь публицистических и 
лирико-исповедальных черт стиля. 
Лирика Твардовского. «Вся суть в одном единственном завете»,«Я убит подо Ржевом», 
«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Береза». Исповедальность лирики 
поэта, сопряжение биографического и общечеловеческого. 
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Деятельность А. Т. Твардовского на посту главного редактора «Нового мира». 
Значение творчества Твардовского для русской литературы. 

Литературоведческиепонятия:пафос, стиль, хронотоп. 
 
А. П. ПЛАТОНОВ 

Личность писателя. Своеобразие художественного мира Платонова. Основные 
лейтмотивы платоновской прозы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив смерти, тоска по 
абсолюту; образ странника. Своеобразие художественного пространства произведений 
Платонова. Самозабвенный поиск истины, смысла всего сущего героями Платонова. 
Осмысление революции и послереволюционной эпохи в прозе Платонова. Рассказ 
«Сокровенный человек»или  повесть «Котлован». 
Философская глубина произведений. Принципы создания портрета и пейзажа. Символика 
в произведениях писателя. Стилевая неповторимость прозы Платонова. Язык Платонова: 
истоки и важнейшие законы. 

Литературоведческие понятия: философская проза, мотив, символика литературного 
произведения, многообразие языковых приемов в литературе XX века. 
 
М. А. ШОЛОХОВ 

Личность писателя. Развитие толстовской традиции эпического изображения судьбы 
народа в романистике Шолохова. Романы «Тихий Дон»,«Поднятая целина» (по выбору 
учителя и учеников). 

Роман «ТихийДон». Мир донского казачества в романе. 
Система персонажей. Поиски правды. Проблема «общей» и «частной» правды. «Мысль 
семейная» в романе. Женские образы. Тема материнства. Трагедия Григория Мелехова. 
Природное и социальное в личности героя. Конкретно-историческое и общечеловеческое 
в романе. Мастерство Шолохова-художника. Функции портрета, пейзажа, массовых сцен 
в романе. Драматургические принципы в эпическом произведении. Своеобразие языковой 
манеры Шолохова. Сюжетно-композиционная многоплановость «Тихого Дона». 
Своеобразие жанра романа-эпопеи в творчестве Шолохова. 

Роман «Поднятая целина». Две части романа — взгляд на события коллективизации с 
позиций современности и временно́го расстояния. Реализм и идеализация. Система 
образов романа: большевики и крестьяне. Роль вставных новелл и лирических 
отступлений во второй книге. Споры о романе. 
Рассказ «Судьба человека» (повторение). Трагическое описание войны. Гуманизм 
рассказа. Своеобразие композиции. 

Литературоведческиепонятия: жанр романа-эпопеи, трагическое в литературе. 
Сочинение по произведению. М. Шолохова «Тихий Дон» 
 

Б. Л. ПАСТЕРНАК 
Личность писателя. Творческий путь и особенности мироощущения поэта. Сила и 

интенсивность контакта лирического героя с миром. Мгновенье и вечность, быт и 
мироздание в поэзии Пастернака. Художник и время. 

Стихотворения:«Февраль. Достать чернил и плакать...», «Метель», «Про эти 
стихи», «Определение поэзии», «Плачущий сад», «Душная ночь», «Сестра моя — 
жизнь и сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так бывает...», «На ранних поездах», 
«Ночь», «В больнице», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Быть 
знаменитым некрасиво...», «Зимняя ночь», «Гамлет», «На Страстной», 
«Единственные дни» и др. (по выбору учителя и учеников). Своеобразие метафоры 
Пастернака. Роль предметной детали в его поэзии. Мастерство звукописи. 
Лирический роман «Доктор Живаго» (общая характеристика романа с 
рекомендациями для самостоятельного чтения). Судьбы русской интеллигенции и 
своеобразие оценки исторических событий в романе. Поэтическая природа прозы 
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Пастернака. «Доктор Живаго» как «лирическая автобиография» поэта (Д. С. Лихачев). 
Судьба писателя и его романа. 

Литературоведческиепонятия: лирический роман. 
 
ПОСЛЕВОЕННАЯ ПОЭЗИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
(И. ЕЛАГИН И Н. МОРШЕН — ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Характеристика второй волны русской эмиграции. 
Проблематика творчества И. Елагина: трагедия войны; ужас цивилизации; тема России. 
Сочетание реалистических и условно-гиперболизированных образов. Живописность и 
графичность стихов поэта. Циклы «По дороге оттуда», «Дракон на крыше», «В зале 
Вселенной». Поэма «Звезды». 
Постижение тайн жизни через слово — характерная особенность поэзии Н. Моршена. 
Тема поэта и поэзии в стихотворениях «Волчья верность», «Былинка», «Умолкший 
жаворонок». Поиск внутреннего смысла слова в стихотворениях «Многоголосый 
пересмешник», «Белым по белому». Оправдание смысла жизни в стихотворениях «Мир 
стихотворца глазами Панглоса» и «О звездах». 
 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1960-Х ГОДОВ 
(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Активизация общественной и литературной жизни в стране в 1950-е годы в связи со 
смертью И. В. Сталина и решениями XX съезда Коммунистической партии, период так 
называемой оттепели. Обретение «второго дыхания» писателями старшего поколения. 
Вступление в литературу нового поколения поэтов, прозаиков, драматургов. Появление 
новых литературно-художественных журналов и альманахов. Дискуссии о 
социалистическом реализме, об идеальном герое, о проблеме «самовыражения», об 
искренности в литературе. 
«Оттепель»И. Эренбурга, тетралогия «Братья и сестры» Ф. Абрамова , произведения 
А. Яшина, В. Тендрякова. Роль «возвращенной» отечественной литературы 
(произведения 
Е. Замятина, А. Платонова, Б. Пильняка, М. Булгакова, А. Ахматовой, В. Гроссмана, 
Б. Пастернака и др.) и литературы русского зарубежья (произведения И. Шмелева, Д. 
Мережковского, З. Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом процессе. Развитие так называемой 
лагерной темы в творчестве А. Солженицына и В. Шаламова. 
Начало творчества И. Бродского. 
Роль литературно-художественных журналов в литературном процессе. Журнал «Новый 
мир». 
 
Литературно-эстетические явления 1950—1990-х годов. 

Признание правомерности художественного многообразия в литературе. Преодоление 
нормативизма, догматизма, иллюстративности. Стремление осознать во всей полноте 
обретения и трагедии нашего пути. Усложнение художественных конфликтов. Отказ от 
одного типа героя, появление наряду с положительными так называемых амбивалентных 
героев. 
Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в литературе. 
Усиление аналитических начал, связанное с осмыслением героического и трагического 
пути России в XX веке. Возникновение так называемой «громкой» и «тихой» лирики; 
«городской» и «деревенской прозы». 

Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как центральная в его творчестве. Создание 
многообразного народного национального характера, утверждение права человека на 
индивидуальность и уважение («Чудик», «Жена мужа в Париж провожала»). 
Изображение трагедии нереализованных возможностей, неприятие зла, бездуховности 
(рассказы по выбору учителя и учеников). 
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А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Изображение русского национального характера и судьбы России в мировой истории 
— основная тема творчества А. Солженицына. «Узловой» принцип сюжетно-
композиционного построения произведений писателя. Философия языка писателя. 
«Словарь языкового расширения». 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение 
«системы» тоталитаризма и репрессий. Иван Денисович как тип русского национального 
характера. Сюжетные и композиционные особенности. 
Рассказ «Матренин двор». Смысл первоначального заголовка «Не стоит село без 
праведника». Праведница Матрена и традиции житийной литературы. Противостояние 
людей и «паразитов несочувственных» в системе образов рассказа. «Матренин двор» и 
«деревенская проза» 1960—1970-х годов. Роман «Архипелаг ГУЛаг»(фрагменты) 
Проблемы жизни и смерти, выбора и ответственности в романистике писателя («Раковый 
корпус»). Автобиографичность и художественный вымысел. Реализм и символика. 
Общая характеристика эпопеи «Красное колесо». 
«Крохотки» как жанр философских миниатюр. 

Литературоведческиепонятия: жанр жития, национальный характер, историзм 
повествования. 

Сочинение- эссепо творчеству А.И. Солженицина . 
 

В. Т. ШАЛАМОВ 
Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора личности в условиях 

абсолютной несвободы в «Колымских рассказах» и других книгах писателя. Полемика с 
Ф. М. Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о роли «лагерного опыта» в жизни 
человека («Красный крест»). Понятие «самого последнего» в жизни заключенного 
(«Выходной день»). Природное и человеческое в рассказе «Стланик». Притчевое начало 
малой прозы писателя. 

Литературоведческиепонятия: притча. 
 
В. Г. РАСПУТИН 

Личность писателя. Проблематика творчества: память и беспамятство; человек и 
природа; человек и малая родина. Мотив покаяния. 
Повесть «Прощание с Матёрой». История и современность в повести. Система 
персонажей. Своеобразие художественного пространства. Роль символики. 
Трагедия современной жизни России в рассказе «Нежданно-негаданно». 
Традиции русской классики в прозе В. Распутина. Языковое мастерство писателя. 
Творчество Распутина как высший этап «деревенской прозы». 

Литературоведческиепонятия: «деревенская проза». 
 
Ю. В. ТРИФОНОВ 

Нравственная проблематика творчества Трифонова  и ее перекличка с произведениями 
писателей-«деревенщиков». Повесть «Обмен». Бытовой, нравственный и социально-
исторический смысл названия повести. Способы изображения внутреннего мира 
современного горожанина. Чеховские традиции в творчестве Ю. Трифонова. История и 
современность в романе «Старик». Влияние творчества Ю. Трифонова на «городскую 
прозу» последующих поколений. 

Литературоведческиепонятия: «городская проза». 
 
ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
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Три потока военной прозы: художественно-документальная, героико-эпическая, судьба 
отдельного человека. 
Развитие толстовской реалистической и гоголевской романтической традиций в 
современной военной литературе. Антивоенный пафос военной прозы. 
Значение рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» для решения в литературе 1950—
1970-х годов проблемы «человек на войне». 
Художественно-документальные произведения о Великой Отечественной войне. С. С. 
Смирнов. «Брестская крепость»; А. М. Адамович и Д. А. Гранин. «Блокадная книга». 
Историческая правда и мастерство художественного обобщения. Эпическое изображение 
войны в романах К. М. Симонова «Живые и мертвые» и В. С. Гроссмана «Жизнь и 
судьба». Толстовские традиции. Тема гуманизма на войне. Философское восприятие 
войны как мировой битвы демократии и тоталитаризма. Авторское слово в романах 
Симонова и Гроссмана. 

Лирическая фронтовая повесть («лейтенантская проза»). Повести Г. Я. Бакланова 
«Пядь земли» и К. Д. Воробьева «Убиты под Москвой». Проблема нравственного выбора 
человека на войне. 

Роман Ю. В. Бондарева «Горячий снег»: от традиций «лейтенантской прозы» к 
эпическому повествованию. Испытание жизненной позиции человека в условиях войны. 
Проблема подвига на войне. 
Романтическое восприятие войны в повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие...». 
Народный взгляд на войну. Прием несобственно-прямой речи. Романтизация конфликта и 
образов героев в повести. 
Новаторское построение романа В. О. Богомолова «В августе сорок четвертого...»: 
введение в повествование разных точек зрения, документов — служебных записок, 
военных сводок и т. д. 

Решение философско-этических проблем, связанных с войной, в прозе В. В. Быкова. 
Повесть «Сотников». Проблема выбора. Проблема нравственного подвига. Система 
персонажей. Приемы раскрытия внутреннего мира человека. Своеобразие композиции и 
сюжета. Христианские мотивы в повести. 
Творчество В. Л. Кондратьева. Повесть «Сашка». Герой повести. Композиция и ее 
роль в раскрытии характера Сашки. 
Испытание властью, любовью и дружбой. Проблема гуманизма на войне. Проза о войне 
1980—1990-х годов. 

Литературоведческиепонятия: понятие лирической и романтической фронтовой 
прозы, притчевого повествования о войне. 

Сочинениепо повести В. Быкова «Сотников» 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ И ТРАДИЦИИ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Многообразие стилей и поэтических школ — основная черта современной поэзии. 
Проблема традиции в поэзии последних десятилетий XX века. 
Гражданская лирика поэтов-шестидесятников и традиции В. Маяковского. 
Публицистический характер лирики. Ориентация на слушателя, новизна 
взаимоотношений поэта с аудиторией. Общее и индивидуальное влирике А. 
Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной. Сила и слабость 
«эстрадной поэзии», ее значение в расширении диапазона художественных средств и 
дальнейшей демократизации русского стиха. 
«Тихая лирика». Поиск национальной почвы, мотив возвращения к истокам. Тревога за 
судьбы мира. Обращение к традициям русской поэзии XIX века. 

Развитие есенинских и блоковских традиций в творчестве Н. М. Рубцова. Концепция 
«тихой», «смиренной» родины («Тихая моя родина», «Огороды русские», «Чудный 
месяц плывет над рекою...»). Философия покоя в лирике. Образ современной России в 
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контексте истории, Русь древняя и сегодняшняя; мотивы самобытности и духовного 
богатства Руси («Видения на холме», «Душа хранит»). Поэзия и красота деревенского 
лада. Драматизм, трагедийность мироощущения поэта и его тяга к гармонии. 
Единство общей тональности и неповторимость индивидуальных поэтических стилей Н. 
Рубцова, Ю. Кузнецова. Соединение реалистических и постмодернистских традиций в 
поэзии Ю. Кузнецова. Экзистенциальные трагические мотивы стихов поэта. 
Постмодернистская поэзия Д. Пригова, И. Жданова, А. Еременко, А. Парщикова и 
других поэтов нового поколения. 

Классические традиции в современной поэзии. Сочетание современности и классики в 
творчестве А. Кушнера, Г. Русакова, О. Чухонцева, Г. Гандлевского. 
Перспективы поэзии XXI века. Стирание граней между течениями. 

Теория литературы: постмодернизм, реминисценция, аллюзия, центон, палимпсест. 
 
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ 

Социокультурный смысл феномена авторской песни. Авторская песня как явление 
литературы. Разнообразие направлений и индивидуальных стилей. 
Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное и аллегорическое начала, тонкий 
лиризм — своеобразие песенного творчества поэта. 

Тема российской истории, войны и безнравственного общества в песнях-стихах А. А. 
Галича. 
Пафос нравственного противостояния, трагического стоицизма в лирике В. С. 
Высоцкого («Спасите наши души», «Песня о нейтральной полосе», «Горизонт», «Кони 
привередливые», «Охота на волков», «Мы вращаем землю», «Диалог у телевизора» и др. 
по выбору учителя и учеников). Поэзия экстремальных ситуаций. Пространственные 
координаты лирики. Устойчивые образы, система контрастов. Эволюция песенно-
поэтического творчества В. Высоцкого от бытовых и сатирических произведений к 
лирико-философским размышлениям о законах бытия. 
Значение песен В. Высоцкого в духовной жизни 1960— 1970-х годов. 

Литературоведческиепонятия: авторская песня как жанр. 
 
И. А. БРОДСКИЙ 

Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество Бродского. 
Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и синтаксиса. 
Особенности звуковой организации поэтического текста. Значение культурных 
реминисценций. Философичность поэзии Бродского. 
Стихотворения:«Стансы» «На смерть Жукова», «На столетие Анны Ахматовой», 
«Ни страны, ни погоста…», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 
зверя в клетку…», «Пилигримы», «Большая элегия Джону Донну», «Пенье без 
музыки», «Конец прекрасной эпохи», «Почти элегия», «Я родился и вырос...», «...и 
при слове “грядущее”...», «Ниоткуда с любовью...», «Я входил вместо дикого зверя в 
клетку»,и др.  
 
РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КОНЦА ХХ — НАЧАЛА XXI ВЕКА (ОБЗОРНОЕ 
ИЗУЧЕНИЕ) 

Многообразие жанрово-стилевых исканий в 1960— 1990-е годы. 
Развитие социально-психологической драмы. Театр А. Н. Арбузова («Иркутская 

история», «Мой бедный Марат», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры»): обращение 
к общечеловеческим темам любви, дружбы и долга. Пристрастие драматурга к ярким, 
неординарным ситуациям и характерам. Театральность и зрелищность пьес Арбузова. 
Использование условных приемов. 

Психологический театр В. С. Розова («Вечно живые», «В поисках радости», «В день 
свадьбы», «Гнездо глухаря») и А. В. Вампилова («Старший сын», «Утиная охота», 
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«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске»). Философичность 
образно-художественной мысли, острота социальной и нравственной проблематики. 
Сопряжение водевиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы. Драма 
несостоявшейся жизни в пьесе «Утиная охота». Жанровое своеобразие («монодрама»). 
Роль ретроспекции в композиции пьесы. Смысл названия. Роль символических деталей. 
Женские характеры и проблема авторского идеала. 

Развитие художественных открытий А. Вампилова в психологической драматургии 
«новой волны» (1970—1980-е годы). Сочетание углубленности в бытовые, «черные» 
подробности с надбытовой, символистской интонацией в творчестве Л. С. Петрушевской 
(«Уроки музыки», «Три девушки в голубом», «Московский хор»). 
Оживление авангардных тенденций, примет абсурдистской драмы в постперестроечной 
драматургии. Приемы гротеска, фантастики, сна, выстраивание модели мира как 
сумасшедшего дома, фантасмагорической «реальности», населенной людьми-фантомами, 
химерами, «придурками», оборотнями, уродами. Типологические черты абсурдистской 
драмы в пьесах этого ряда: герой — человек отчужденный, отчужденный язык, 
монтажность композиции, отсутствие причинно-следственных связей и т. д. 
(«Вальпургиева ночь, или Шаги командора» В. Ерофеева, «Трибунал» В. Войновича). 
Драматургия Н. Коляды («Полонез Огинского» и др.). 
 
СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ 
(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Влияние на развитие современного литературного процесса новой культурной 
ситуации с ее критериями правды и высокого искусства. Роль классики в изучении 
российскими писателями отечественной родословной многих современных проблем. 
Новое осмысление истории в произведениях А. Солженицына, В. Астафьева, Г. 
Владимова,В. Дудинцева, Б. Можаева и др. Развитие неореалистической прозы В. 
Маканина, Л. Петрушевской, Т. Толстая. Роман «Кысь». Р. Сенчин. Повесть  
«Минус»(обзор), Л.Улицкая. Роман «Казус Кукоцкого» (обзор) 
Усиление постмодернистских тенденций в литературе: «Москва— Петушки» Вен. 
Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова, «Пушкинский дом» А. Битова, рассказы 
Ю. Мамлеева и В. Сорокина; поэзия Т. Кибирова и др. 
Неореализм в творчестве А. Варламова, З. Прилепина и др.; «магический реализм» Ю. 
Полякова. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особенности литературного процесса конца ХХ — начала XXI века. Новые условия 
бытования литературы. Дифференциация читательской аудитории. Обострение 
контроверзы серьезной и развлекательной литературы. Литература и видео. Поэзия и 
эстрадная музыка. Влияние новых информационных технологий на культуру. Основные 
тенденции и перспективы развития литературы на рубеже тысячелетий. Русская 
литература XX века и мировой литературный процесс. 

 
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
М. Карим  Стихотворения: «Я – россиянин» (из цикла «Европа-Азия»), «Подует 
ветер – всё больше листьев…», «Неизвестному солдату», «Птиц выпускаю из своей 
груди…», «О, любовь…» 
Р. Гамзатов. Лирика. 
 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным 
произведениям; обзор крупных эпических произведений с чтением и разбором избранных 
глав и страниц. 
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Б. Шоу. Пьеса «Дом, где разбиваются сердца» 
 Ф. Кафка. Новелла «Превращение» (обзор) 
А.Камю. Повесть «Посторонний» (обзор) 
Э.Хемингуэй. Повесть «Старик и море» (обзор) 
Г. Бёлль. Роман «Глазами клоуна» (обзор) 

 
Поэзия 

Т.С. Элиот (обзор творчества)  Стихотворение «Любовная песнь Альфреда 
Пруфрока» 
Г.Аполлинер,  (обзор творчества) Стихотворения «Зона», «Песни о злосчастного в 
любви», «Дворец». 
Г.Гейне (обзор творчества). Стихотворения «Лепестки», «У моря», «Саламанка» 
 
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ)» 
Рабочая программа разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-
2), примерной программы по иностранному языку для 10 классов  
Авторской программы по английскому языку Апальков В.  Г.  Английский язык.  
Программы общеобразовательных учреждений 10 – 11 Классы к учебнику Ю. Е. Ваулина, 
Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. 

 
1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования: 
Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме; 
Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории; 
Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
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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, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 

Предметные результаты 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 
неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнёра; 

уметь 

Говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
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• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

Аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-
расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а 
также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 
основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения. 
Развитие умений: 
• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
• осуществлять запрос информации; 
• обращаться за разъяснениями; 
• выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
Развитие умений: 
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• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 
• кратко передавать содержание полученной информации; 
• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 
намерения/поступки; 
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 
языка. 
Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- 
и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 
– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 
– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 
рекламе; 
– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространённых стандартных ситуациях 
повседневного общения. 
Развитие умений: 
• отделять главную информацию от второстепенной; 
• выявлять наиболее значимые факты; 
• определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 
также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 
– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 
– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений: 
• выделять основные факты; 
• отделять главную информацию от второстепенной; 
• предвосхищать возможные события/факты; 
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
• понимать аргументацию; 
• извлекать необходимую/интересующую информацию; 
• определять своё отношение к прочитанному. 
Письменная речь 
Развитие умений: 
• писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 
принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 
• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 
из текста;  
• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 
чувства; 
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• описывать свои планы на будущее. 
Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений: 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
• прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 
опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски); 
• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 
устного речевого общения; мимику, жесты. 
Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 
приобретения знаний: 
• использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 
литературу, в том числе лингвострановедческую; 
• ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 
информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 
информацию из различных источников на английском языке. 
Развитие специальных учебных умений: 
• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 
использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 
Социокультурные знания и умения 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 
• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 
социально-бытовой, социальнокультурной и учебно-трудовой сфер общения в 
иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 
приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 
могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 
• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 
языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения 
образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 
религиозных особенностях стран. 
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 
• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 
страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 
повседневного общения; 
• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
Языковые знания и навыки  
В  процессе  обучения  по  УМК  осуществляется  систематизация  языковых  знаний 
школьников,  полученных  в  основной  школе,  продолжается  овладение  учащимися  
новыми языковыми  знаниями  и  навыками  в  соответствии  с  требованиями  базового  
уровня  владения английским языком. 
Орфография 
Совершенствование  орфографических  навыков,  в  том  числе  применительно  к  новому 
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование  слухопроизносительных  навыков,  в  том  числе  применительно  к 
новому  языковому  материалу,  навыков  правильного  произношения;  соблюдение  
ударения  и интонации  в  английских  словах  и  фразах;  ритмико-интонационных  
навыков  оформления различных типов предложений. 
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Лексическая сторона речи 
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 
единиц. 
Расширение  потенциального  словаря  за  счет  овладения  интернациональной  лексикой, 
новыми  значениями  известных  слов  и  новых  слов,  образованных  на  основе  
продуктивных способов  словообразования.  Развитие  навыков  распознавания  и  
употребления  в  речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 
основной и старшей школы, наиболее  распространенных  устойчивых  словосочетаний,  
реплик-клише  речевого  этикета, характерных для культуры англоязычных стран; 
навыков использования словарей. 
Грамматическая сторона речи 
Продуктивное  овладение  грамматическими  явлениями,  которые  ранее  были  усвоены 
рецептивно  и  коммуникативно-ориентированная  систематизация  грамматического  
материала, усвоенного в основной школе: 
Совершенствование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  изученных  ранее 
коммуникативных  и  структурных  типов  предложения;  систематизация  знаний  о 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 
предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 
Conditional I, II ,III. 
Формирование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  предложений  с 
конструкцией “Iwish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so 
busy that forgot to phone to my parents), эмфатическихконструкцийтипа It’s him who …, It’s 
time you did smth. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных  временных  формах  действительного  залога:  PresentSimple,  
FutureSimple  и PastSimple,  Present  и  PastContinuous,  Present  и  PastPerfect;  модальных  
глаголов  и  их эквивалентов. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 
формах  действительного  залога:  PresentPerfectContinuous  и  PastPerfectContinuous  и 
страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, 
PresentPerfectPassive. 
Знание  признаков и  навыки  распознавания  при чтении  глаголов  в  PastPerfectPassive, 
FuturePerfectPassive; неличных форм глагола (Infinitive, ParticipleI и Gerund) без 
различения их функций. 
Формирование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  различных 
грамматических средств для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 
PresentContinuous. 
Совершенствование  навыков  употребления  определенного/  неопределенного/  нулевого 
артиклей;  имен  существительных  в  единственном  и  множественном  числе  (в  том  
числе исключения).  Совершенствование  навыков  распознавания  и  употребления  в  
речи  личных, притяжательных,  указательных,  неопределенных,  относительных,  
вопросительных местоимений;  прилагательных  и  наречий,  в  том  числе  наречий,  
выражающих  количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и 
порядковых числительных.  
Систематизация  знаний  о  функциональной  значимости  предлогов  и  
совершенствование навыков  их  употребления:  предлоги,  во  фразах,  выражающих  
направление,  время,  место действия;  о  разных  средствах  связи  в  тексте  для  
обеспечения  его  целостности,  например, наречий (firstly, finally , atlast, intheend, however, 
etc.). 
Познавательный аспект: 
знакомство с культурой страны изучаемого языка путем постоянного сравнения 
полученных знаний со знаниями о своей стране, себе самих. 
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Развивающий аспект: 
Формирование устойчивого интереса к мотивации к дальнейшему изучению иностранного 
языка за счет вовлечения обучающихся в творческую деятельность. 
Интеллектуальное развитие обучающихся предполагает: 

 развитие воображения, фантазии, творческого мышления, самостоятельности и 
других качеств личности 

 развитие у обучающихся учебных умений. 
 

Воспитательный аспект предполагает: 
 воспитание уважительного и толерантного отношения к другой культуре, более 

глубокое осознание своей родной культуры. 
 воспитание положительного отношения к школе, к учебе как виду творческой 

деятельности, развитие умения рационально планировать свой ученический труд 
 воспитание потребности в труде (интеллектуальном и физическом), привитие 

интереса к труду. 
 воспитание правильного отношения к ценностям, потребности в здоровом образе 

жизни, выполнения санитарно-гигиенических правил, соблюдения здоровье 
сберегающего режима дня, стремления не совершать поступки, угрожающие 
собственному здоровью и безопасности. 

 Воспитание товарищества, гуманизма, чувства дружбы, правильного отношения к 
свободному времени. 

 Воспитание чувства патриотизма, желания достойно представить свою страну. 
 

3. Тематическое планирование  
10 класс 

№ Темы Количество 
часов 

1 Модуль 1.Strongties. Крепкиеузы 10 
2 Модуль 2.Livingandspending. Как правильно зарабатывать и 

тратить 
12 

3 Модуль 3.Schooldaysandwork. Школьные дни и рабочие будни 10 

4 Модуль 4.Earthalert!Планета в опасности 10 

5 Module 5.Holidays «Отдых» 13 

6 Module 6. FoodandHealth. «ЕдаиЗдоровье» 15 

7 Module 7. Let’shaveafun. «Развлечения» 11 

8 Module 8.Technology. «Научно-технический прогресс» 14 

 Обобщение и повторение изученного материала 7 

 Всего  102 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10-11 классов составлена на основе 
следующих документов: 

1. «Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения 
среднего общего образования». 
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2. Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ 10-11 
классы. Составитель Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 2018 г., 

3. Школьный учебный план на учебный год. 

1. Планируемые результаты обучения 
Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт возможность 
достижения обучающимися следующих результатов. 
личностные: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 
науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества; 
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем. 
метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
предметные: 
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Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём 
освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 
основе, а предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического 
анализа на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они предполагают: 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 
- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- владение стандартными приёмами решения рациональных, иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей;  
- сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на 
углублённом уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 
профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 
путём более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 
Углублённый уровень изучения алгебры и начал математического анализа включает, 
кроме перечисленных выше результатов освоения базового курса: 
- сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассужде-
ний; 
- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач; 
- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 
- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 
величин по их распределению. 
 
Углублённый уровень 
Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 
использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), 
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выпускник научится, а также получит возможность научиться для обеспечения 
успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением 
научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук (2-й 
уровень планируемых результатов, выделено курсивом). 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное 
множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств; 

 применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, 
интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 
представление множеств на координатной плоскости; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 
 находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 
 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 
утверждений; 

 оперировать понятием определения, основными видами определений 
и теорем; 

 понимать суть косвенного доказательства; 
 оперировать понятиями счётного и несчётного множества; 
 применять метод математической индукции для проведения рас-

суждений и доказательств при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на ко-
ординатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 
жизни, при решении задач из других предметов; 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для 
описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 
предметов. 

Числа и выражения 
 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество на-

туральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 
рациональных чисел, иррациональное число, корень степени и, действительное 
число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 
системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 
другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведе-
ния при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с за-
данной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, 
корней степени больше второй; 
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 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при ре-
шении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования 
тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 
 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 
 владеть основными понятиями теории делимости при решении 

стандартных задач; 
 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 
 свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 
 владеть формулой бинома Ньютона; 
 применять при решении задач теорему о линейном представлении 

НОД, Китайскую теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 
 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 
 применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действи-

тельными и целыми коэффициентами; 
 владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; при-

менять их при решении задач; 
 применять при решении задач Основную теорему алгебры; простей-

шие функции комплексной переменной как геометрические преобразования. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов 
вычислений при решении практических задач, в том числе приближённых вычис-
лений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 
 использовать реальные величины в разных системах измерения; 
 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; 
равносильные уравнения и неравенства; уравнение, являющееся следствием дру-
гого уравнения; уравнения, равносильные на множестве; равносильные 
преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 
некоторые уравнения третьей и четвёртой степеней, дробно-рациональные и 
иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, ирра-
циональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их 
решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 
 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобра-

зованиях уравнений и уметь их доказывать; 
 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
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 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с па-
раметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 
 изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, нера-

венствами и их системами; 
 свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений; 
 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных 

и логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 
неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений; 
 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 
 применять при решении задач неравенства Коши—Буняковского, 

Бернулли; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при 
решении задач из других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 
решении различных уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из 
других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при ре-
шении задач из других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие ре-
альную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 
результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов 
уравнений и неравенств. 

Функции 
— Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений функции, график зависимости, график 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 
промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения 
функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная 
функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием: степенная функция; строить её график и уметь 
применять свойства степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их 
графики и уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием: логарифмическая функция; строить её график и 
уметь применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики 
и уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при ре-
шении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: чётность, периодич-
ность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 
 владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; 
 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий; 
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 владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении 
задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравне-
ний первого и второго порядков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 определять по графикам и использовать для решения прикладных за-

дач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических 
процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и 
т. п.). 

Элементы математического анализа 
 Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его при решении задач; 
 применять для решения задач теорию пределов; 
 владеть понятиями: бесконечно большие числовые 

последовательности и бесконечно малые числовые последовательности; уметь 
сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функ-
ции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 
 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
 строить графики и применять их к решению задач, в том числе с 

параметром; 
 владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять 

его при решении задач; 
 владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; 
 применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для решения 

задач; 
 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа 

для вычисления производных функции одной переменной; 
 свободно применять аппарат математического анализа для иссле-

дования функций и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 
 оперировать понятием первообразной для решения задач; 
 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и 

его простейших применениях; 
 оперировать в стандартных ситуациях производными высших по-

рядков; 
 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 
 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 
 уметь выполнять приближённые вычисления (методы решения урав-

нений, вычисления определённого интеграла); 
 уметь применять приложение производной и определённого инте-

грала к решению задач естествознания; 
 владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика 

функции; уметь исследовать функцию на выпуклость. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 
предметов, связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать 
полученные результаты. 
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Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 
 Оперировать основными описательными характеристиками 

числового набора; понятиями: генеральная совокупность и выборка; 
 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и про-

изведение вероятностей; вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа 
исходов; 

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их 
при решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 
 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о независимости случайных величин; 
 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 
 иметь представление о совместных распределениях случайных 

величин; 
 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 
 иметь представление о нормальном распределении и примерах нор-

мально распределённых случайных величин; 
 иметь представление о корреляции случайных величин; 
 иметь представление о центральной предельной теореме; 
 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и ли-

нейной регрессии; 
 иметь представление о статистических гипотезах и проверке ста-

тистической гипотезы, о статистике критерия и её уровне значимости; 
 иметь представление о связи эмпирических и теоретических рас-

пределений; 
 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном де-

реве; 
 применять при решении задач свойства функций: чётность, периодич-

ность, ограниченность; 
 применять при решении задач преобразования графиков функций; 
 владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; 
 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий; 
 владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении 

задач; 
 применять методы решения простейших дифференциальных уравне-

ний первого и второго порядков. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных за-
дач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических 
процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и 
т. п.). 

Элементы математического анализа 
 Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его при решении задач; 
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 применять для решения задач теорию пределов; 
 владеть понятиями: бесконечно большие числовые 

последовательности и бесконечно малые числовые последовательности; уметь 
сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функ-
ции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 
 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
 строить графики и применять их к решению задач, в том числе с 

параметром; 
 владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять 

его при решении задач; 
 владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; 
 применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для решения 

задач; 
 свободно владеть стандартным аппаратом математического ана-

лиза для вычисления производных функции одной переменной; 
 свободно применять аппарат математического анализа для иссле-

дования функций и построения графиков, в том числе исследования на 
выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной для решения задач; 
 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и 

его простейших применениях; 
 оперировать в стандартных ситуациях производными высших по-

рядков; 
 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функ-

ций; 
 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 
 уметь выполнять приближённые вычисления (методы решения урав-

нений, вычисления определённого интеграла); 
 уметь применять приложение производной и определённого инте-

грала к решению задач естествознания; 
 владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика 

функции; уметь исследовать функцию на выпуклость. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 
предметов, связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать 
полученные результаты. 
 
Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

 Оперировать основными описательными характеристиками 
числового набора; понятиями: генеральная совокупность и выборка; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и про-
изведение вероятностей; вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа 
исходов; 

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их 
при решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 
 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о независимости случайных величин; 
 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 
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 иметь представление о совместных распределениях случайных 
величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода 
измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нор-
мально распределённых случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин; 
 иметь представление о центральной предельной теореме; 
 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и ли-

нейной регрессии; 
 иметь представление о статистических гипотезах и проверке ста-

тистической гипотезы, о статистике критерия и её уровне значимости; 
 иметь представление о связи эмпирических и теоретических рас-

пределений; 
 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном де-

реве; 
 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, реб-

ро, степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 
 иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении 

задач; 
 владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связ-

ности при решении задач; 
 уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы рёбер и вершин графа; 
 иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь 

представление о трудности задачи нахождения Гамильтонова пути; 
 владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные 

множества; уметь применять их при решении задач; 
 уметь применять метод математической индукции; 
 уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
 выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

 
Текстовые задачи 

 Решать разные задачи повышенной трудности; 
 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая различные методы; 
 строить модель решения задачи, проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 
 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи 

в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— решать практические задачи и задачи из других предметов. 
 
История и методы математики 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 
науки; 

 понимать роль математики в развитии России; 
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 использовать основные методы доказательства, проводить 
доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 
 на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и произведений 
искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-
коммуникационные системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных 
вычислений для исследования математических объектов; 

 применять математические знания к исследованию окружающего 
мира (моделирование физических процессов, задачи экономики). 

 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»: 
– формирование представлений о математике, её роли в жизни и профессиональной 

деятельности человека, необходимость применения математических знаний для решения 
современных практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе 
с учетом рынке труда Челябинской области; 

– овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и 
презентации информации математического содержания, использования математических 
знаний в повседневной жизни и изучения других предметов, формирование 
представлений о реальном секторе экономики и рынке труда Челябинской области; 

– формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
развитию промышленности родного края, освоение системы математических знаний для 
последующего изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и 
технических специальностей в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования и для самообразования. 
 
В результате изучения темы "Действительные числа" 
Обучающийся научится: 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 
приемы; 

 Записывать бесконечную десятичную дробь в виде обыкновенной; 
 Выполнять действия с десятичными и обыкновенными дробями; 
 Применять понятия об иррациональных числах, множестве действи-

тельных чисел, модуле действительного числа при выполнении упражнений; 
 Выполнять вычисления с иррациональными выражениями; 
 Сравнивать числовые значения иррациональных выражений; 
 Определять какая прогрессия называется геометрической; 
 Давать определение бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии; 
 Применять формулу суммы бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии; 
 Применять эту формулу при решении задач, в частности при записи 

бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной; 
 Формулировать определение арифметического корня натуральной 

степени; 
 Применять свойства арифметического корня при решении задач; 
 Формулировать определение степени с рациональным показателем; 
 Применять свойства степени с рациональным показателем; 
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 определение степени с действительным показателем, теорему и три 
следствия из нее 

 Выполнять преобразование выражений, используя свойства степени, 
сравнивать выражения, содержащие степени с рациональным показателем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 Любое рациональное число записать в виде конечной десятичной 

дроби и наоборот; 
 Развернуто обосновывать суждения; добывать информацию по 

заданной теме в источниках различного типа. 
 
В результате изучения темы "Степенная функция" 
Обучающийся научится: 

 Применять свойства и графики различных случаев степенной функ-
ции (в зависимости от показателя степени р); 

 Сравнивать числа, решать неравенства с помощью графиков и (или) 
свойств степенной функции; 

 Формулировать определение функции обратной для данной функции, 
теоремы об обратной функции; 

 Строить график функции, обратной данной; 
 Понимать определение равносильных уравнений, следствия уравне-

ния; 
 Определять при каких преобразованиях исходное уравнение заменя-

ется на равносильное ему уравнение, при каких получаются посторонние корни, 
при каких происходит потеря корней; 

 Формулировать определение равносильных неравенств; 
 Устанавливать равносильность и следствие, уметь выполнять 

необходимые преобразования при решении уравнений и неравенств; 
 Формулировать определение иррационального уравнения, свойство; 
 Решать иррациональные уравнения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 Давать определение иррационального неравенства; 
 Применять алгоритм решения иррационального неравенства; 
 Решать иррациональные неравенства по алгоритму, а также с 

помощью графиков; 
 Развернуто обосновывать суждения; добывать информацию по 

заданной теме в источниках различного типа. 
 
В результате изучения темы "Показательная функция" 
Обучающийся научиться: 

 Формулировать определение показательной функции, три основных 
свойства показательной функции; 

 Строить график показательной функции; 
 Определять вид показательных уравнений; 
 Применять алгоритм решения показательных уравнений; 
 Решать, показательные уравнения пользуясь алгоритмом; 
 Понимать определение и вид показательных неравенств; 
 Применять алгоритм решения, решать показательные неравенства по 

алгоритму; 
 Применять способ подстановки решения систем уравнений; 
 Решать системы показательных уравнений и неравенств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 Решать показательные уравнения функционально-графическим 
методом; 

 Решать показательные уравнения методом почленного деления; 
 Развернуто обосновывать суждения; добывать информацию по 

заданной теме в источниках различного типа. 
 
В результате изучения темы "Логарифмическая функция" 
Обучающийся научиться: 

 Понимать определение логарифма числа; 
 Применять основное логарифмическое тождество; 
 Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; 
 Формулировать свойства логарифмов; 
 Применять эти свойства логарифмов при преобразовании выражений, 

содержащих логарифмы; 
 Понимать обозначение десятичного и натурального логарифмов; 
 Находить значения десятичных и натуральных логарифмов по 

таблице Брадиса и с помощью микрокалькулятора; 
 Определять вид логарифмической функции, ее основные свойства; 
 Строить график логарифмической функции с данным основанием; 
 Использовать свойства логарифмической функции при решении 

задач; 
 Распознавать простейшие логарифмические уравнения; 
 Применять основные приемы решения логарифмических уравнений; 
 Решать простейшие логарифмические уравнения; 
 Применять основные приемы при решении уравнений; 
 Распознавать простейшие логарифмические неравенства; 
 Применять основные способы решения логарифмических неравенств; 
 Решать простейшие логарифмические неравенства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 Решать логарифмические уравнения функционально-графическим 

методом; 
 Решать логарифмические уравнения методом почленного деления; 
 Развернуто обосновывать суждения; добывать информацию по 

заданной теме в источниках различного типа. 
 
В результате изучения темы "Тригонометрические формулы" 
Обучающийся научиться: 

 Понимать какой угол называется углом в 1 радиан; 
 Применять формулы перевода градусной меры в радианную и 

наоборот; 
 Вычислять длину дуги и площадь кругового сектора; 
 Понимать понятия «единичная окружность», «поворот точки вокруг 

начала координат»; 
 Находить координаты точки единичной окружности, полученной 

поворотом точки Р(1; 0) на заданный угол; 
 Находить углы поворота точки Р(1; 0), чтобы получить точку с 

заданными координатами; 
 Формулировать определения синуса, косинуса и тангенса угла; 
 Находить значения синуса, косинуса и тангенса по таблицам В. М. 

Брадиса, с помощью микрокалькулятора, а также табличные значения; 
 Решать уравнения sin х = 0, sin х = 1, sin х = -1, cos х = 0, cos х = 1, cos 

х = -1; 
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 Определять знаки синуса, косинуса и тангенса в различных 
четвертях; 

 Определять знак числа sina, cosa и tga при заданном значении а; 
 Применятьформулы sin(-a) = -sin a, cos(-a) = cos a, tg(-a) = -tg a; 
 Находить значения синуса, косинуса и тангенса для отрицательных 

углов; 
 Применять формулы сложения и др., применять их на практике; 
 Применять формулы синуса и косинуса двойного угла, Понимать, что 

значения тригонометрических функций углов, больших 90°, сводятся к значениям 
для острых углов; 

 Применять формулы приведения при решении задач; 
 Применять формулы суммы и разности синусов, косинусов на 

практике. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 Применять формулы половинного угла синуса, косинуса и тангенса; 
 Применять основное тригонометрическое тождество, зависимость 

между тангенсом и котангенсом, зависимость между тангенсом и косинусом, 
зависимость между котангенсом и синусом; 

 Выводить формулы тангенса и котангенса двойного угла. 
 
В результате изучения темы "Тригонометрические уравнения" 
Обучающийся научится: 

 Находить арккосинус, арксинус и арктангенс числа; 
 Применять формулы решения уравнений cos х = а, sin х = а и tg х = а; 
 Решать частные случаи тригонометрических уравнений (cos х = -1, 

cos х = 1, cos х = 0); 
 Решать частные случаи тригонометрических уравнений (sin х = -1, sin 

х = 0, sin х = 1); 
 Решать простейшие тригонометрические уравнения; 
 Решать простейшие тригонометрические уравнения, квадратные 

уравнения относительно одной из тригонометрических функций, однородные и 
неоднородные уравнения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 Решать некоторые виды тригонометрических уравнений приводимых 

к простейшим; 
 Применять алгоритм решения тригонометрических неравенств; 
 Решать простейшие тригонометрические неравенства. 

 
В результате изучения темы "Тригонометрические функции" 
Обучающийся научится: 

 Находить область определения и множества значений функций; 
 Находить область определения и область значений 

тригонометрических функций; 
 Находить период тригонометрических функций, 
 Исследовать тригонометрические на четность и нечетность; 
 Применять понятие функции косинуса, схему исследования функции 

у = cos х и ее свойства; 
 Строить график функции у = cos х, находить по графику промежутки 

возрастания и убывания, промежутки постоянных знаков, наибольшее и 
наименьшее значения функции; 

 Применять понятие функции синуса, схему исследования функции у 
= sin х и ее свойства; 
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 Строить график функции у = sin х, находить по графику промежутки 
возрастания и убывания, промежутки постоянных знаков, наибольшее и 
наименьшее значения функции. 

 Применять понятие функции тангенса, схему исследования функции 
у = tg х ее и свойства; 

 Строить график функции у = tg х, находить по графику промежутки 
возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, наибольшие и 
наименьшие значения функции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 Понимать, какие функции являются обратными 

тригонометрическими; 
 Строить графики обратных тригонометрических функций; 
 Решать задачи с использованием свойств обратных 

тригонометрических функций. 
 
В результате изучения темы "Производная и ее геометрический смысл" 
Обучающийся научится: 

 Формулировать определения производной; 
 Применять формулы производных элементарных функций, 

простейшие правила вычисления производных; 
 Строить графики элементарных функций; 
 Использовать определение производной при нахождении 

производных элементарных функций, применять понятие при решении физических 
задач. 

 Применять формулы производных степенной функции у = xnR и у = 
(kx + p), nnR;, n 

 Находить производные степенной функции, значения производной 
функции, если указана задающая ее формула; 

 Применять правила нахождения производных суммы, произведения и 
частного, производную сложной функции; 

 Находить производные суммы, произведения, частного, производную 
сложной функции; 

 Находить значения производных функций; 
 Решать неравенства методом интервалов; 
 Применять формулы производных показательной, логарифмической, 

тригонометрических функций; 
 Применять правила дифференцирования и формулы элементарных 

функций при решении задач; 
 Понимать, что называют угловым коэффициентом прямой, углом 

между прямой и осью Ох; в чем состоит геометрический смысл производной; 
 Записывать уравнение касательной к графику функции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 Доказывать правила вычисления производной суммы; 
 Применять теоретические знания на практике; 
 Применять способ построения касательной к параболе. 

 
В результате изучения темы "Применение производной к исследованию функций" 
Обучающийся научится: 

 Формулировать и понимать достаточный признак убывания 
(возрастания) функции, теорему Лагранжа; 

 Понимать понятия «промежутки монотонности функции»; 



 82

 Применять производную к нахождению промежутков возрастания и 
убывания функции; 

 Формулировать определения точек максимума и минимума, 
необходимый признак экстремума (теорему Ферма) и достаточный признак мак-
симума и минимума; 

 Определять стационарные и критические точеки функции; 
 Находить экстремумы функции, точки экстремума, определять их по 

графику; 
 Применять общую схему исследования функции, метод построения 

графика четной (нечетной) функции; 
 Проводить исследование функции и строить ее график; 
 Применять алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значе-

ний функции на отрезке [а;b] и на интервале; 
 Применять правило нахождения наибольшего и наименьшего 

значений функции на отрезке (на интервале). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 Понимать и применять понятие производной высших порядков 
(второго, третьего и т. д.), определения выпуклости (выпуклость вверх, выпуклость 
вниз), точки перегиба; 

 Определять свойства функции, которые устанавливаются с помощью 
второй производной. 

 
В результате изучения темы "Интеграл" 
Обучающийся научится: 

 Формулировать определение первообразной, основное свойство 
первообразной; 

 Проверять, является ли данная функция F первообразной для другой 
заданной функции f на данном промежутке; 

 Находить первообразную, график которой проходит через данную 
точку; 

 Применять таблицу первообразных, правила интегрирования; 
 Находить первообразные функций в случаях, непосредственно сво-

дящихся к применению таблицы первообразных и правил интегрирования; 
 Понимать, какую фигуру называют криволинейной трапецией; 
 Применять формулу вычисления площади криволинейной трапеции, 

определение интеграла, формулу Ньютона-Лейбница; 
 Изображать криволинейную трапецию, ограниченную заданными 

кривыми; 
 Находить площадь криволинейной трапеции; 
 Применять простейшие правила интегрирования (интегрирование 

суммы, интегрирование произведения постоянной на функцию, интегрирование 
степени), таблицу первообразных; 

 Вычислять интегралы в случаях, непосредственно сводящихся к 
применению таблицы первообразных, правил интегрирования; 

 Находить площади фигур, ограниченных графиками различных 
функций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 Понимать определение дифференциального уравнения, уравнение 

гармонического колебания; 
 Применять понятие первообразной и интеграла при решении задач по 

физике, химии, биологии, геометрии; 
 Решать простейшие дифференциальные уравнения. 
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В результате изучения темы "Комбинаторика" 
Обучающийся научится: 

 Применять основные законы комбинаторики: правило суммы, 
правило произведения; 

 Пользоваться основными формулами комбинаторики: размещения с 
повторениями, размещения без повторений, перестановки без повторений, 
сочетания без повторений, перестановки с повторениями. сочетания с 
повторениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 Свободно применять теоремы, необходимые для решения 

практических задач; объяснять изученные положения на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах. 

В результате изучения темы "Элементы теории вероятностей" 
Обучающийся научится: 

 Анализировать реальные числовые данные, информацию 
статистического характера; 

 Осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; 

 Приводить примеры на все виды событий: невозможные, 
достоверные, случайные, совместные, несовместные, равновозможные и 
неравновозможные; 

 Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей, 
вычислять в простейших случаях вероятности событий; 

 Вычислять вероятность событий; 
 Применять формулу умножения, формулу Бернулли при решении 

вероятностных задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 Описывать с помощью функций различные реальные зависимости 
между величинами и интерпретировать их графики; 

 Свободно пользоваться умением обобщать и систематизировать 
знания по задачам повышенной сложности. 

 
В результате изучения темы "Статистика" 
Обучающийся научится: 

 Моделировать реальные ситуации на языке статистики; 
 Оперировать понятиями случайные величины, генеральная 

совокупность, выборка, математическое ожидание; 
 Находить меру разброса, размах и моду. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 Свободно пользоваться умением обобщать и систематизировать 

знания по задачам повышенной сложности; 
 Свободно применять теоремы, необходимые для решения 

практических задач; объяснять изученные положения на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах. 

2. Содержание учебного предмета 
 

10 класс 
 

1. Повторение курса алгебры основной школы. (6) 
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Рациональные уравнения и системы рациональных уравнений. Рациональные 
неравенства и системы рациональных неравенств. Степени и корни. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. Функции и графики. 

Основная цель: обобщить и систематизировать знания учащихся курса алгебры 7-9 
класса с целью выявления уровня сформированности математической грамотности. 

2. Действительные числа (18) 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 
рациональным и действительным показателями. 

Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых числах, о 
признаках делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о 
периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о 
бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; 
формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, 
вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств арифметического 
корня натуральной степени; овладение навыками решения иррациональных уравнений, 
используя различные методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с 
любым целочисленным показателем. 

 
3. Степенная функция(18) 
Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. 
Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной 

функции; формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в 
уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение 
умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей 
уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные преобразования 
уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения. 

 
4. Показательная функция(12) 
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с 

произвольным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о 
графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование 
умения решать показательные уравнения различными методами: уравниванием 
показателей, введением новой переменной; овладение умением решать показательные 
неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств; 
овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом 
замены переменных, методом подстановки. 

 
5. Логарифмическая функция(19) 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства. 
Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании 

логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о 
формуле перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; 
формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, 
логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 
логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к 
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равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения 
новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

 
6. Тригонометрические формулы(27) 
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. 

Основные цели: формирование представлений о радианной мере угла, о переводе 
радианной меры в градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой 
окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их 
свойствах; о четвертях окружности; формирование умений упрощать тригонометрические 
выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять преобразование 
выражений посредством тождественных преобразований; овладение умением применять 
формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного угла для упрощения 
выражений; овладение навыками использования формул приведения и формул 
преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. 

 
7. Тригонометрические уравнения(18) 
Уравнение cosx = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 
Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических 

уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, 
арккотангенсе числа; формирование умений решения простейших тригонометрических 
уравнений, однородных тригонометрических уравнений; овладение умением решать 
тригонометрические уравнения методом введения новой переменной, методом 
разложения на множители; расширение и обобщение сведений о видах 
тригонометрических уравнений. 

 
8. Повторение курса алгебры 10 класса(18) 
Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, 

степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и 
логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 
тождества. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем показательных и 
логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

Основные цели: обобщить и систематизировать знания обучающихся за курс 
алгебры и начала анализа за 10 класс, решая тестовые задания по сборникам 
тренировочных заданий по подготовке к ЕГЭ; создать условия для плодотворного участия 
в работе в группе; формировать умения самостоятельно и мотивированно организовывать 
свою деятельность. 

11 класс 
1. Повторение тем курса алгебры 10 класса.(4) 
Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, 

степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и 
логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 
тождества. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем показательных и 
логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

Основные цели: обобщить и систематизировать знания обучающихся с целью 
выявления уровня сформированности математической грамотности и готовности 
продолжить обучение. 
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2. Тригонометрические функции (20) 
Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики 
функций y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве 
значений тригонометрических функций, о нечётной и чётной функциях, о периодической 
функции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде;формирование 
умений находить область определения и множество значений тригонометрических 
функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и корня;овладение умением 
свободно строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства; 

 
3. Производная и её геометрический смысл (20) 
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 
Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к 

плоской кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о физическом 
смысле производной, о геометрическом смысле производной, о скорости изменения 
функции, о пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных 
элементарных функций; формирование умения использовать алгоритм нахождения 
производной элементарных функций простого и сложного аргумента; овладение умением 
находить производную любой комбинации элементарных функций; овладение навыками 
составления уравнения касательной к графику функции при дополнительных условиях, 
нахождения углового коэффициента касательной, точки касания. 

 
4. Применение производной к исследованию функций (18) 
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения 
функции. Выпуклость графика. Точки перегиба. 

Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и 
убывания функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках 
монотонности функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, 
о точках экстремума, о критических точках; формирование умения строить эскиз графика 
функции, если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак 
производной в некоторых точках функции; овладение умением применять производную к 
исследованию функций и построению графиков; овладение навыками исследовать в 
простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее 
значения функций, точки перегиба и интервалы выпуклости. 

 
5. Первообразная и интеграл (17) 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 
интегралов. 

Основные цели: формирование представлений о первообразной функции, о 
семействе первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице 
первообразных, о правилах отыскания первообразных; формирование умений находить 
для функции первообразную, график которой проходит через точку, заданную 
координатами; овладение умением находить площадь криволинейной трапеции, 
ограниченной графиками функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, 
осью Ох и графиком y = h(x). 
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6.Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 
вероятностей (35) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 
данных.Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного 
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение 
случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 
события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 
наступления события. Решение практических задач с применение вероятностных методов. 
Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Решение практических 
задач по теме «Статистика». 

Основные цели: формирование представлений о научных, логических, 
комбинаторных методах решения математических задач; формирование умения 
анализировать, находить различные способы решения одной и той же задачи, делать 
выводы; развитие комбинаторно-логического мышления; формирование представления о 
теории вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и 
достоверное), вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие 
события, независимость событий; формирование умения вычислять вероятность событий, 
определять несовместные и противоположные события; овладение умением выполнения 
основных операций над событиями; овладение навыками решения практических задач с 
применением вероятностных методов; 

 
7. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы 

(22) 
Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы 

уравнений и неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. 
Функции и графики. Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 

Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 
11 классы; создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для 
формирования умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
деятельность; формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 
как средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического и 
математического мышления, интуиции, творческих способностей; воспитание понимания 
значимости математики для общественного прогресса. 

 
3. Тематическое планирование 

10класс 
 
№ п/п 

Название темы Кол-во часов по 
программе. 

1 Повторение курса алгебры основной школы. 6 
2 Действительные числа 18 
3 Степенная функция 18 
4 Показательная функция 12 
5 Логарифмическая функция 19 
6 Тригонометрические формулы 27 
7 Тригонометрические уравнения 18 
8 Повторение 18 
 Всего 136 

 
11класс 

 Название темы Кол-во часов по 
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№ п/п программе. 
1 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса 4 
2 Тригонометрические функции 20 
3 Производная и её геометрический смысл 20 
 Применение производной к исследованию функций 18 
4 Интеграл 17 
5 Комбинаторика 13 
6 Элементы теории вероятностей 13 
7 Статистика 9 
8 Повторение 22 
 Всего 136 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

Рабочая программа по геометрии для 10-11 классов составлена на основе 
следующих документов: 

1. «Федеральный государственный образовательный стандарт второго 
поколения среднего общего образования». 

2. Геометрия. Сборник рабочих программ 10-11 классы. Составитель 
Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 2016 и 2018 г., 

3. Школьный учебный план на учебный год. 

Планируемые результаты обучения 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
Личностные: 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познаванию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 - креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

 - умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

 - способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 
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Метапредметные: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 - умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 
решение в условиях и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 

 
Предметные: 
- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 
координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
реальные процессы и явления; 

- умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
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использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений; 

- овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

- усвоение систематических знаний о простейших пространственных телах, умение 
применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 
задач; 

- умение вычислять объемы тел и площади их поверхностей, решая задачи 
повышенной сложности; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Вводное повторение курса планиметрии. Введение. 
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 
Выпускник научится: 

 Понимать аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и 
плоскостей в пространстве; 

 Применять аксиомы стереометрии их следствия при решении задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 Решать задачи повышенной сложности. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность 
прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. 
Перпендикулярность прямых. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 
Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и 
параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Выпускник научится: 
 Определять взаимное расположение 2-х прямых в пространстве; 
 Доказывать теоремы о параллельности прямых параллельности 3-х 

прямых; 
 Закреплять эти понятия на моделях куба, призмы, пирамиды; 
 Вводить понятие параллельности прямой и плоскости; 
 Определять взаимное расположение прямой и плоскости в 

пространстве; 
 Применять изученные теоремы к решению задач; 
 Доказывать признак и свойства скрещивающихся прямых; 
 Находить углы между прямыми в пространстве; 
 Доказывать признак параллельности двух плоскостей; 
 Формулировать свойства параллельных плоскостей; 
 Применять изученные свойства параллельных плоскостей при 

решении задач; 
 Вводить понятие тетраэдра, параллелепипеда; 
 Решать задачи, связанные с тетраэдром и параллелепипедом; 
 Строить сечения тетраэдра и параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 Доказывать признак параллельности прямой и плоскости; 
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 Самостоятельно выбирать способ решения задач. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 
наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 
Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние 
между скрещивающимися прямыми. Перпендикулярность плоскостей, признаки и 
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной 
проекции многоугольника. 

Выпускник научится: 
 Вводить понятие перпендикулярных прямых в пространстве; 
 Доказывать лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых 

к третьей прямой; 
 Давать определение перпендикулярности прямой и плоскости; 
 Доказывать признак перпендикулярности прямой и плоскости; 
 Применять признак перпендикулярности прямой и плоскости к 

решению задач; 
 Доказывать теорему существования и единственности прямой, 

перпендикулярной плоскости; 
 Решать задачи основных типов на перпендикулярность прямой и 

плоскости; 
 Доказывать теорему о трех перпендикулярах, применять теорему при 

решении задач; 
 Решать задачи в которых используется понятие угла между прямой и 

плоскостью; 
 Вводить понятие двугранного угла и его линейного угла, решать 

задачи на применение этих понятий; 
 Находить угол между плоскостями; 
 Вводить понятие перпендикулярных плоскостей; 
 Доказывать признак перпендикулярности двух плоскостей, 

применять этот признак при решении задач; 
 Вводить понятие прямоугольного параллелепипеда, формулировать 

свойства его граней, двугранных углов, диагоналей; 
 Решать задачи на свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 Доказывать теоремы, в которых устанавливается связь между 

параллельностью прямых и их перпендикулярностью к плоскости; 
 Совершенствовать навыки решения задач. 

 
Многогранники 

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида, ее основание, боковые 
ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная пирамида. Правильная 
пирамида. Усеченная пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и 
пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). 
Примеры симметрий в окружающем мире. Представление о правильных многогранниках 
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
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Выпускник научится: 
 Вводить понятие многогранника, призмы и их элементов; 
 Определять виды призм, вводить понятие площади поверхности 

призмы; 
 Выводить формулу для вычисления площади поверхности прямой 

призмы; 
 Вводить понятие пирамиды, решать задачи связанные с пирамидой; 
 Вводить понятие правильной пирамиды; 
 Доказывать теорему о площади боковой поверхности правильной 

пирамиды; 
 Решать задачи, связанные с правильной пирамидой; 
 Вводить понятие «правильного многогранника»; 
 Решать задачи на правильные многогранники. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 Развивать творческие способности, познавательную активность; 
 Решать задачи на вычисление площади поверхности произвольной 

пирамиды. 
 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и 
вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение 
вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора 
по трем некомпланарным векторам. 

Выпускник научится: 
 Вводить понятие вектора в пространстве и равенства векторов и 

связанные с этим понятием обозначения; 
 Понимать правила треугольника и параллелограмма сложения 

векторов в пространстве, законы сложения векторов; 
 Применять два способа построения разности двух векторов; 
 Применять правило сложения нескольких векторов в пространстве 

при нахождении векторных сумм, не прибегая к рисункам; 
 Применять правило умножения вектора на число и основные 

свойства этого действия при решении задач; 
 Давать определение компланарных векторов; 
 Применять признак компланарности трех векторов и правило 

параллелепипеда, сложение трех некомпланарных векторов; 
 Понимать теорему о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 Совершенствовать навыки выполнения действий над векторами; 
 Решать задачи повышенной сложности. 

 
Метод координат в пространстве. Движения 
Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 
векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов. 

Выпускник научится: 
 Вводить понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 
 Строить точку по заданным ее координатам и находить координаты 

точки, изображенной в заданной системе координат; 
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 Выполнять действия над векторами с заданными координатами; 
 Вводить понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 
 Доказывать, что координаты точки равны соответствующим 

координатам ее радиус-вектора, а координаты любого вектора равны разностям 
соответствующих координат его конца и начала; 

 Применять формулы координат середины отрезка, длины вектора 
через его координаты и расстояния между двумя точками; 

 Вводить понятие угол между векторами и скалярного произведения 
векторов; 

 Применять формулу скалярного произведения в координатах и 
свойства скалярного произведения; 

 Вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между 
векторами по их координатам; 

 Вводить понятия движения пространства и основные виды движений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 Решать стереометрические задачи координатно-векторным способом; 
 Использовать скалярное произведение векторов при решении задач 

на вычисление углов между двумя прямыми, а также между прямой и плоскостью. 
 
Цилиндр, конус, шар 
Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и 
конус. Фигуры вращения. 

Выпускник научится: 
 Вводить понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его 

элементов (боковая поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус); 
 Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной 

поверхности цилиндра; 
 Вводить понятие конической поверхности, конуса и его элементов 

(боковая поверхность, основание, вершина, образующие, ось, высота), усеченного 
конуса; 

 Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной 
поверхности конуса и усеченного конуса; 

 Решать задачи на нахождение элементов цилиндра и конуса; 
 Вводить понятие сферы, шара и их элементов (центр, радиус, 

диаметр); 
 Рассматривать возможные случаи взаимного расположения сферы и 

плоскости; 
 Применять формулу площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 Выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной системе 

координат 
 Доказывать теоремы о касательной плоскости к сфере. 

 
Объемы тел 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда 
и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. 
Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, 
усеченного конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

Выпускник научится: 
 Вводить понятие объема тела; 
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 Применять свойства объемов, теорему об объеме прямоугольного 
параллелепипеда при решении задач; 

 Применять следствие об объеме прямой призмы, основанием которой 
является прямоугольный треугольник при решении задач; 

 Применять теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра при 
решении задач; 

 Понимать возможность и целесообразность применения 
определенного интеграла для вычисления объемов тел; 

 Применять формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла 
при решении задач; 

 Применять теорему об объеме пирамиды и, как следствие, формулу 
объема усеченной пирамиды при решении типовых задач; 

 Решать типовые задачи на применение формул объемов конуса и 
усеченного конуса; 

 Применять формулы объема шара и площади сферы при решении 
задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 Доказывать теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра; 
 Выводить формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла; 
 Выводить формулу объема усеченной пирамиды; 
 Доказывать теорему об объеме конуса и ее следствие, в котором 

выводится формула объема усеченного конуса; 
 Вывести формулы объема шара и площади сферы при решении задач; 
 Использовать формулы для вычисления объемов частей шара – 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 
 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»: 
– формирование представлений о математике, её роли в жизни и профессиональной 

деятельности человека, необходимость применения математических знаний для решения 
современных практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе 
с учетом рынке труда Челябинской области; 

– овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и 
презентации информации математического содержания, использования математических 
знаний в повседневной жизни и изучения других предметов, формирование 
представлений о реальном секторе экономики и рынке труда Челябинской области; 

– формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
развитию промышленности родного края, освоение системы математических знаний для 
последующего изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и 
технических специальностей в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования и для самообразования. 

2. Содержание обучения 

10 класс 

1. Некоторые сведения из планиметрии (12) 

Углы и отрезки, связанные с oкружностью. Решение треугольников. Теоремы 
Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Основная цель - расширить известные учащимся сведения о геометрических 
фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружно-
стью, о вписанных и описанных четырехугольниках; вывести формулы для медианы и 
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биссектрисы треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие ра-
диусы вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся с такими 
интересными объектами, как окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы, 
и, наконец, дать геометрические определения эллипса, гиперболы, параболы и вывести их 
канонические уравнения. 

Изучение этих теорем и формул целесообразно совместить с рассмотрением тех 
или иных вопросов стереометрии: 

 теоремы об углах и отрезках, связанных с окружностью, рассмотреть 
при изучении темы «Сфера и шар»; 

 различные формулы, связанные с треугольником,при изучении темы 
«Многогранники», в частности, теоремы Менелая и Чевы - в связи с задачами на 
построение сечений многогранников; 

 сведения об эллипсе, гиперболе и параболе использовать при 
рассмотрении сечений цилиндрической и конической поверхностей. 

 
2. Введение. (3) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 
следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 
изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и 
логической строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения 
материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению 
на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой 
логикой. В отличие от курса планиметрии в курсе стереометрии уже с самого начала 
формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 
пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей 
проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в 
логических рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

3. Параллельность прямых и плоскостей (16) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости . Взаимное расположение двух 
прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 
Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 
взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучаются 
свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 
рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 
дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей на этих 
двух видах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 
«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра 
и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, да 
и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

o рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным 
проектированием и его свойствами, используемыми при изображении 
пространственных фигур на чертеже. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17) 
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Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и 
плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, 
ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние 
между параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, 
расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол 
между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия 
(расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется 
много задач на вычисление, широко используются известные факты из планиметрии. 

 

5. Многогранники (14) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников, с 

формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и 
элементами их симметрии. 

o двумя видами многогранников – тетраэдром и 
параллелепипедом – учащиеся уже знакомы. Теперь эти представления 
расширяются. Многогранник определяется как поверхность, составленная 
из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его 
же называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие 
геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий. Усвоение 
их не является обязательным для всех учащихся, можно ограничится 
наглядным представлением о многогранниках. 

 
6. Повторение. Решение задач. (6) 
Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс геометрии 10 класса. 
11 класс 

1. Векторы в пространстве (6) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 
векторах и действиях над ними , ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 
рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 
вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части 
достаточно сжато. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в 
пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех 
некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

 

2. Метод координат в пространстве. Движения (15) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Движения. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-
координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 
плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 
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Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 
понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения 
координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в 
координатах. Затем вводится скалярное произведение  векторов, кратко перечисляются 
его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в 
курсе планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, 
между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы 
расстояния от точки до плоскости. 

o конце раздела изучаются движения в пространстве: 
центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме 
того, рассмотрено преобразование подобия. 

 
3. Цилиндр, конус, шар (16) 
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. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах 
и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство учащихся с 
основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндра, конуса, 
усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их боковых 
поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и 
шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном 
расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел 
последовательности площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к 
нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные 
комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и вписанные призмы. 

 

4. Объемы тел (17) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 
Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 
шарового сектора, шарового сегмента и шарового слоя. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 
объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 
Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 
прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 
других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара 
используется для вывода формулы площади сферы. 

6. Обобщающее повторение. Решение задач.(14) 

Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний , умений и 
навыков за курс геометрии 10 – 11 класса, подготовка к итоговой аттестации по 
геометрии. 

 

3.Тематическое планирование 

10класс 
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№ п/п Название темы Кол-во часов по программе. 

1 Некоторые сведения из 
планиметрии. 

12 

2 Введение 3 

3 Параллельность прямых и 
плоскостей. 

16 

4 Перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

17 

5 Многогранники. 14 

6 Повторение 6 

 Всего 68 

 

11класс 

№ п/п Название темы Кол-во часов 
по программе. 

Контрольных 
работ по 

программе 

1 Векторы в пространстве 6 1 входн 

2 Метод координат в пространстве 15 1 

3 Цилиндр, конус, шар 16 1 

4 Объемы тел 17 1 

5 Обобщающее повторение 14 1 

 Всего 68 5 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 10-11 класс разработана на 
основе Фундаментального ядра общего образования и в соответствии с требованиями 
ФГОС к структуре и результатам освоения основных образовательных программ среднего 
общего образования при использовании программы «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Геометрия 10-11 классы» авторов Л.С. Атанасян, 
В.Ф, Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняк (Геометрия. Сборник примерных 
рабочих программ. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый 
и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]-4-е изд. – М.: Просвещение, 2020 – 159с.) 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 10-11 класс обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования МБОУ «Школа № 29» 

1. Планируемые результаты освоения содержания учебного предмета 

Личностные результаты: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 



 99

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического прогресса; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 

 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

7)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10)  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11) владение навыками познавательной рефлексии ка осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты: 

Геометрия 



 100 

По окончании изучения кура учащийся научится: 
 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых 
классах фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 
основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 
задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 
формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 
 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 
 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 
 уметь строить сечения многогранников с использованием различных 

методов, в том числе и метода следов; 
 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между ними; 
 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач; 
 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 
 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении 

задач; 
 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 
 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 
 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его 

при решении задач; 
 владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, 

перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при решении задач; 
 владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 
 владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при 

решении задач. 
 Владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; 
 иметь представление о теореме Эйлера,правильных многогранниках;  
 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 
 владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы 

и уметь их применять при решении задач; 
 владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его 

при решении задач; 
 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять 

их при решении задач; 
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 владеть понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и 
применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 
цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении 
задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 
 
Учащийся получит возможность: 
 Иметь представление об аксиоматическом методе; 
 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь 

применять их для решения задач; 
 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   
 владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять 

его при решении задач;  
 иметь представление о двойственности правильных многогранников; 
 владеть понятиями центрального и параллельного проектирования и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций. 
 Иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 
 иметь представление о конических сечениях;  
 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и 

уметь применять его  при решении задач; 
 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 
 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь 

применять их  при решении задач; 
 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и 

метод координат;  
 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 
 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 
 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  
 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 
прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 
 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять 

свойства плоских углов многогранного угла при решении задач; 
 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь 

применять их при решении задач; 
  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 
 уметь применять формулы объемов при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 
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По окончании изучения кура учащийся научится: 
 Владеть понятиями векторы и их координаты; 
 уметь выполнять операции над векторами; 
 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 
 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач.  
Учащийся получит возможность: 
 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 
 задавать прямую в пространстве; 
 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 
 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат 
 

История и методы математики 
По окончании изучения кура учащийся научится: 
 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
 понимать роль математики в развитии России. 
 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 
 применять основные методы решения математических задач; 
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 
 пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов. 
Учащийся получит возможность: 
применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 
 

2. Содержание учебного предмета 
10-11 класс 

Геометрия 
Основные понятия геометрии в пространстве Аксиомы стереометрии и следствия 

из них. Понятие об аксиоматическом методе. 
Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема 
Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о 
параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 
изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 
Наклонные проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние между фигурами в 
пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы 
нахождения расстояния между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и многогранный 
углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 
трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 
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Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертки многогранника. 
Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 
правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 
параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. 
Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 
разнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 
Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 
Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра 
до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 
Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченна пирамида и 
усеченный конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 
сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические 
сечения. 

Площадь поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь 
поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем 
шарового слоя 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 
объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 
Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 
Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения.  
Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 
использованием стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 
плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве. 
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 
 

3. Тематическое планирование  
10 класс (68 ч) 

№ Тема Кол-во часов 
1. Глава VII. Некоторые сведения из планиметрии 4 
2. Введение 3 
3. Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 18 
4. Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 
5. Глава III. Многогранники 17 
6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6 

 

11 класс (68 ч) 

№ Тема Кол-во часов 
1. Глава VI. Цилиндр, конус, шар 16 
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2. Глава VII. Объемы тел 17 
3. Глава IV. Векторы в пространстве 6 
4. Глава V. Метод координат в пространстве. Движения 15 
5. Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 
14 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА» 

Программа: Рабочая программа составлена на основе программы по информатике для 
основной школы (авторы К.Ю. Поляков, Е.А Еремин;  издательство «БИНОМ. 
Лаборатория знаний») 
Учебник: ФГОС «Информатика»  для 10 класса 
Авторы: К.Ю. Поляков, Е.А Еремин , 2-е издание  Москва БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2019 

1. Планируемые результаты  освоения информатики в 10 классе 

Личностные результаты 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 
творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
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информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности.  

Предметные результаты 
 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 
их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 
умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации;  

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная 
система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах 
разработки и функционирования интернет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 
принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 
обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 
помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 
моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса);  

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 
данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; 
владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 
создания и работы с ними;  



 106 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов;  

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
  

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных 
конструкций программирования и отладки таких программ; использование 
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 
умением использовать основные управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 
элементарными навыками формализации прикладной задачи и 
документирования программ. 

3. Содержание учебного предмета информатики 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 10 классе 
основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими 
блоками (разделами): 

10 класс (34 часа) 
Информация и информационные процессы 

 Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 
информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства 
информации. Информация в технике.  
 Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  
 Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 
Кодирование информации 
 Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. 
Условие Фано.  
 Алфавитный подход к оценке количества информации. 
 Системы счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления.  
 Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 
степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 
 Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 
Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 
 Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное 
кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 
Логические основы компьютеров 
 Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 
Импликация. Эквиваленция.  
 Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  
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 Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  
 Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 
множества.  
Как устроен компьютер 
 Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 
устройства. Встроенные компьютеры.  
 Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. 
Облачные вычисления. 
 Выбор конфигурации компьютера. 
 Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 
Выполнение программы. 
 Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-
модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с 
внешним устройствами.  
 Облачные хранилища данных. 
Программное обеспечение 
 Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 
устройств. Инсталляция и обновление программ. 
 Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 
незаконное использование ПО. 
 Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила 
коллективной работы 
 Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления 
предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. 
Системы автоматизированного проектирования. 
 Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. 
Обработка видеоинформации.  
 Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 
Утилиты. Файловые системы. 
Компьютерные сети 
 Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 
Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.  
 Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. 
Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Информационные 
системы.  
 Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. 
Интернет и право. 
Алгоритмизация и программирование 
 Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 
линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 
Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 
 Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 
Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 
 Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции.  
 Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 
 Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Циклы по 
переменной.  
 Процедуры. Функции.  
 Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 
 Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов.  
 Символьные строки. Операции со строками.  
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Вычислительные задачи 
 Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров. 
Информационная безопасность 
 Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 
 Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 
 Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 
Правила личной безопасности в Интернете 

 
4. Тематическое планирование 10 класс: 

 
Тема Количество часов по 

программе 
Тема 1. Техника безопасности. Организация рабочего места 1 
Тема 2. Информация и информационные процессы 2 
Тема 3. Кодирование информации 5 
Тема 4. Логические основы компьютеров 3 
Тема 5. Устройство компьютера 3 
Тема 6. Программное обеспечение 5 
Тема 7. Компьютерные сети 3 
Тема 8. Информационная безопасность 1 
Тема 9. Алгоритмизация и программирование 9 
Тема 10. Решение вычислительных задач 1 
Итоговое повторение 1 
Всего 34 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 
Рабочая программа к учебнику В.А. Никонова, С.В. Девятова 

«История России. 1914 г. – начало XXI в.» 10 класс 
Рабочая программа по курсу «История России» к линии учебников издательства «Русское 
слово» подготовлена в соответствии с учетом положений Федерального государственного 
образовательного стандартасреднего общего образования,  Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории и входящего в нее  Историко-
культурного стандарта, а также  Примерной основной образовательной 
программысреднего общего образования 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с 
Примерным учебным планом, согласно которому на изучение истории России в 10 классе 
отводится 2 учебный час в неделю. В свою очередь, курс истории России рассчитан на 40 
часов учебного времени. 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Методической основой преподавания истории в средней школе, согласно ФГОС, 
является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 
метапредметныхипредметных образовательных результатов посредством организации 
активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 10 
классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 
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самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве 
и поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 
изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 
личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 
историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 
• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать 
результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 
расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-
популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 
проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 
доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и 
планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции; следование морально-этическим и 
психологическим принципам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 
в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса «История России. 1914 – начало 
XXI в.» 

обучающиеся научатся: 
• датировать важнейшие события и процессы в истории России 1914 – начало XXIв.., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 
российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса 
всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 
показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические 
объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления 
значительных передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной истории XX – начала ХХIвв., 
классифицировать и группировать их по различным признакам; 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 
отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 
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материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 
истории России XX – начала ХХIвв.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России в XX – начала ХХIвв. б) ценностей, религиозных воззрений, 
представлений человека о мире; г) художественной культуры России в XX – начала 
ХХIвв.;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного 
времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и странами и 
др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в XX – начала ХХIвв., определять 
общие черты и особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 
обучающиеся получат возможность научиться: 
• давать сравнительную характеристику политического устройства государств XX – 

начала ХХIвв., сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном 
текстах, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим 
вопросам истории России;  

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 
социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и 
культуры России, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы 
творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты 
своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 
истории и культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 
• целостное представление об историческом пути России в XX – начала ХХIвв. как о 

важном периоде отечественной истории, в течение которого развивалась российская 
цивилизация, складывались основы российской государственности, многонационального 
и поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, 
религиозной, социальной самоидентификации; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 
явлениями и памятниками культуры российской истории XX – начала ХХIвв.; 

• элементарные представления о политике исторической памяти в России. 
 

2. Содержание программы (40ч) 

Введение (1 ч) 

 Россия в начале ХХ – начале ХХI в. Основные этапы развития. Место новейшей 
истории России во всемирной истории. 

Р а з д е л  I. Россия в годы «великих потрясений» 1914 – 1921 гг. (7ч) 

Россия в начале XX в.  

Территория и население страны. Основные сословия и социальные группы. 
Политическое условие. Задачи модернизации страны. 
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Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне войны. Вступление России в войну. Ход боевых действий на 
Восточном фронте. Брусиловский прорыв. Связь событий на Западном и Восточном 
фронтах. Люди на войне. Герои войны (полководцы, солдаты). Жизнь в окопах. 

Война и российское общество 

Настроение в обществе в начале войны. Милитаризация и государственное 
регулирование экономики. Военно-промышленные комитеты. Положение населения 
(карточная система). Нарастание кризиса. Изменение отношения к войне в разных слоях 
общества. Позиции политических партий. Политика власти; «министерская чехарда». 
Падение авторитета власти. 

Российская революция 1917 года 

Февральские события и падение монархии. Образование Временного правительства 
(состав, программа деятельности). Советы; Петроградский сове солдатских и рабочих 
депутатов. Двоевластие. Внутриполитическая борьба (партии и лидеры). Кризисы 
Временного правительства. Выступление Л.Г. Корнилова. Провозглашение России 
республикой. События 25-26 октября (7-8 ноября) 1917 г. в Петрограде, взятие власти 
большевиками. IIсъезд Советов и его решения. Первые декреты советской власти. 
Образование коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин. 

Первые революционные преобразования  

Создание новых органов власти. Мероприятия большевиков в политических и 
экономических серах. Судьба Учредительного собрания. Политика в отношении Церкви. 
Подписание Брестского мира. Первая советская Конституция (1918). 

Россия в годы Гражданской войны 

Установление советской власти в центре и на местах (осень 1917 г. – весна 1918 г.). 
очаги сопротивления власти большевиков. Силы, вступившие в противостояние (центр и 
регионы; красные, белые, «зеленые»). Военная интервенция. Основные периоды и 
ключевые события Гражданской войны. Участники: биографии и судьбы. Положение 
населения в годы Гражданской войны. Террор.  

Политика военного коммунизма. Позиции и тактика советской власти в отношении 
крестьянства. Разработка плана ГОЭЛРО. Завершение Гражданской войны. Причины 
победы большевиков в Гражданской войне. 

Общество в эпоху революционных потрясений 

Жизнь населения страны в годы революции и Гражданской войны. Социальная 
политика советской власти. Новые социальные группы. Программа культурной 
революции. Революция и интеллигенция. Российская эмиграция.  

События Великой Российской революции 1917 г. и Гражданской в литературе и 
искусстве. Наш край, регион в годы революции 1917 г. и Гражданской войны. 
Р а з д е л II. Советский Союз в 1920 – 1930-е гг. (4ч) 

От Советской России к СССР 

Положение в стране в начале 1920-х гг. причины перехода к НЭПу. Предпосылки и 
значение образования СССР. Конституция СССР 1924 г. Установление однопартийной 
политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть в партии и государстве. 

Новая экономическая политика  

Использование рыночных механизмов, товарно-денежных отношений. Введение 
продналога. Кооперация. Иностранные концессии. Причины свертывания НЭПа. 
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Индустриализация и коллективизация в СССР 

Задачи ускоренной модернизации страны. Индустриализация: сроки, методы, 
результаты. Пятилетние планы. Стройки первых пятилеток. Стахановское движение. 
Коллективизация: формы, методы проведения. Раскулачивание. Итоги и цена советской 
модернизации. 

Политическое развитие СССР в 1930-е гг. 

Утверждение культа личности И.В. Сталина. Усиление политического контроля над 
обществом, роли органов госбезопасности. Принятие Конституции СССР 1936 г. 
массовые политические репрессии. 

Советское общество в 1920 – 1930-е гг. 

Основные классы и группы советского общества. Социальная политика власти 
(образование, здравоохранение, семья). Юношеские и детские организации. Повседневная 
жизнь, быт. Политика в отношении религий. 

 
Наука и культура в СССР в 1920 – 1930-е гг. 

Образование и наука в 1920 – 1930-е гг. литература и театр. Политика государства в сфере 
культуры. Художественное искусство: архитектура, скульптура, живопись. Музыкальное 
искусство. Советский кинематограф. Деятели советской культуры 1920-1930-х гг.: 
творчество и судьба.  

Внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е гг. 

Преодоление в 1920-е гг. дипломатической изоляции Советского государства. Внешняя 
политика СССР в 1930-е гг. борьба за систему коллективной безопасности в Европе. 
Обострение международной обстановки во второй половине 1930-х гг. события на озере 
Хасан и у реки Халхин-Гол. 1939 г.: дипломатия на пороге Второй мировой войны; 
советско-германские договоры 1939 г.         

 СССР в конце 1939 – начале 1941 г. (советско-финляндская война, присоединение 
новых территорий). 

Наш край, регион в 1920-е – начале 1940-х гг. 
 

Р а з д е л  III. Советский союз в годы военных испытаний (7ч) 

Начало и первый период Великой Отечественной войны 

Нападение Германии на СССР. Германский план ведения войны. Соотношение сил 
сторон. Причины отступления советских войск в первые месяцы войны.  

Мобилизация сил для отпора врагу. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
предприятий и части населения. 

Битва за Москву: этапы и ключевые события, участники, итоги. Значение разгрома 
германских войск под Москвой. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 
населения. Дорога жизни. Складывание антигитлеровской коалиции. 

 
 
Советский тыл в годы войны 

«Все для фронта! Все для победы!». Жизнь населения в городах и деревнях. Деятели 
науки и культуры – фронту. 

На территории, захваченной врагом 

Нацистский оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Трагедия плена. Выбор: 
сотрудничество или сопротивление. Развертывание партизанского движения. Герои 
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партизаны и подпольщики. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Сталинградская битва: героическая оборона города, окружение и разгром 
неприятельской группировки. Значение победы в Сталинградской битве. Разрыв кольца 
блокады вокруг Ленинграда. Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Завершающий этап Великой Отечественной войны 

Боевые действия советский войск в 1944 – 1945 гг. Завершение освобождения 
территории СССР. Наступательные операции в Восточной и Центральной Европе. 
Ялтинская конференция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Причины победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Герои фронта и тыла. 

Окончание Второй мировой войны  

СССР и вопросы устройства послевоенного мира. Потсдамская конференция: главные 
участники и решения. Создание ООН. Советско-японская война 1945 г.; разгром 
Квантунской армии. Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. 
Трибуналы над военными преступниками (Нюрнберг, Токио). 

Итоги и уроки войны. 
 

Р а з д е л  IV. СССР в 1945 – 1991 гг.  (10ч) 

Советский Союз в 1945 – 1953 гг. 

Возвращение к мирной жизни: трудности послевоенных лет. Голод 1946 – 1947 гг. 
Восстановление и развитие хозяйства. Положение в деревне. Денежная реформа и отмена 
карточной системы (1947). Власть и общество во второй половине 1940-х – начале 1950-х 
гг.; ужесточение политического курса. Послевоенные репрессии. Судебные процессы 
конца 1940-х – начала1950-х гг. Сталин и его окружение.; соперничество в верхних 
эшелонах власти. 

Внешняя политика СССР в 1946 – 1953 гг.  

Рост влияния СССР на международной арене. Углубление конфронтации бывших 
союзников. Начало «холодной войны». Образование военных блоков (Запад и Восток). 
Взаимоотношения СССР со странами «народной демократии». Советско-югославский 
конфликт.  

 
Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1953 – 1964 гг. 

Смерть И.В. Сталина и смена политического руководства. Н.С. Хрущев. ХХ съезд 
КПСС. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Экономическая политика. 
Освоение целинных земель. Попытки преобразований в сельском хозяйстве. Реформы в 
управлении. Массовое жилищное строительство. Денежная реформа. Утверждение 
единоличной власти Н.С. Хрущева. 

Культура и духовная жизнь в СССР в конце 1940-х – середине 1960-х гг.  

Наука и техника в последние десятилетия (ядерная физика, космонавтика, 
электроника). Начало освоения космоса. Развитие образования. «Оттепель» в духовной 
жизни. «Шестидесятники». Интеллигенция и власть. Диссиденты.  

 

Внешняя политика СССР в 1953 – середине 1960-х гг. Новый курс в отношениях с 
Западом: от конфронтации к диалогу. Международные кризисы и их регулирование; 
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Карибский кризис. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

Отставка Н.С. Хрущева, приход к власти Л.И. Брежнева. Экономические реформы 
1960-х гг. конституция СССР 1977 г. концепция «развитого социализма». Стремление к 
сохранению статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Нарастание застойных 
тенденций в экономике. Кризис идеологии. Смена руководителей страны в первой 
половине 1980-х гг. 

Советское общество времен «Оттепели» и «развитого социализма» 

Основные социальные группы (статус, уровень жизни). Развитие социальной сферы: 
жилье, образование, медицинское обслуживание. Противоречия эпохи стабильности 
(товарный дефицит и др.). досуг. Эра телевидения. Спорт. 

Внешняя политика СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Отношения со странами «восточного блока»: кризисные ситуации и позиция 
советского руководства. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического 
паритета с США. Переход к политике разрядки. Ввод советских войск в Афганистан. 

Перестройка и кризис советской политической системы 

Нарастание кризисных явлений в стране. Приход к власти М.С. Горбачева: курс на 
реформы. Концепция социализма «с человеческим лицом». Гласность. Демократизация 
политической системы. Съезды народных депутатов. Становление многопартийности. 
Введение поста Президента СССР. Религиозное возрождение.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 

Экономические реформы (расширение самостоятельности предприятий, разрешение 
частнопредпринимательской трудовой деятельности). Положение населения. Товарный 
дефицит. Забастовочное движение. 

«Новое мышление» и внешняя политика СССР 

Провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей, необходимости 
компромиссов. Шаги по сокращению ядерных вооружений. Вывод советских войск из 
Афганистана. Распад «восточного блока».  

Кризис и распад СССР 

Подъем национальных движений и обострение межнациональных отношений во второй 
половине 1980-х гг. Парад суверенитетов. Противостояние союзной (М.С. Горбачев) и 
российской (Б.Н. Ельцин) власти. Попытка государственного переворота в августе 1991 г. 
Беловежское соглашение; создание СНГ.  

Наш край, регион в годы перестройки. 

Р а з д е л V. Российская Федерация в 1991 – 2018 гг.  (10 ч) 

Переход к новым общественным отношениям (1992 – 1993) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Начало рыночных реформ. «Шоковая терапия». 
Социальные последствия радикальных реформ. Политико-конституционный кризис 1993 
г.: участники, ключевые события, итоги. Принятие новой Конституции России. 
Утверждение государственной символики.  
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Политическое и экономическое развитие России в 1993 – 1999 гг. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их платформы, лидеры. 
Государственная Дума. Проблемы и негативные тенденции в экономике. Президентские 
выборы 1996 г. Попытки проведения либеральных экономических реформ во второй 
половине 1990-х гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Отставка Б.Н. Ельцина.  

Национальные и социальные проблемы 1990-х гг.  

Отношения центра и субъектов Федерации. Подписание Федеративного договора 
(1992). Конфликт в Чеченской республике. Социальные реалии и проблемы 1990-х гг. 
Изменения в сферах образования и науки. 

Наш край, регион в 1990-е гг.  
 

Политическое развитие России в 2000 – 2018 гг.  

Избрание В.В. Путина Президентом России (2000, 2004, 2012, 2018). Укрепление 
вертикали власти. Президентство Д. А. Медведева. Развитие многопартийности.  
 
Экономическое социальное развитие России в 2000 – 2018 гг. 

Экономический подъем 1999 – 2007 гг. и кризис 2008 г. Государственная политика в 
промышленности и сельском хозяйстве. Национальные проекты в социальной сфере. 
Демографические проблемы и поддержка семьи. Разработка миграционной политики. 
Распространение информационных технологий. Повседневная жизнь.  

 
Внешняя политика Российской Федерации в 1991 – 2018 гг. 

Новые внешнеполитические приоритеты Российской Федерации в 1990-е гг.   
Отношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. Россия и 
страны Востока. Восстановление позиций России в международных отношениях. 
Основные направления внешней политики Российской Федерации в ХХIв. Участие 
России в международной борьбе с терроризмом и урегулирование локальных конфликтов.  

 
Образование, наука и культура России в конце ХХ – начале ХХI в. 

Единое пространство и многообразие российского образования. достижения и 
проблемы современной российской науки. Повышение роли религиозных конфессий. 
Современные СМИ. Многообразие течений в литературе и искусстве. Глобализация 
культуры. Массовая культура. Коммерциализация культуры.  

Современная культура нашего края. 
Обобщающее повторение (1 ч) 

 
3. Тематическое планирование 

№ 
урока 

Название темы урока Параг
раф 

Кол-
во 

часов 

1 Введение.  1 
 Раздел I. Россия в годы «великих потрясений» 1914 – 1921 гг.  7 
2 Российская империя накануне революции § 1 1 
3 Россия в Первой мировой войне. Война и общество § 2,3 1 
4  Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю    § 4,5 1 
5 Приход к власти партии большевиков. Становление Советской власти § 6,7 1 
6  Начало Гражданской войны. В вихре братоубийственного противостояния § 8,9 1 
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7 Россия в годы военного коммунизма § 10 1 
8 Общество в эпоху революционных потрясений. Революция и культура § 11,12 1 
 Раздел II. Советский Союз в 1920 – 1930-е гг.  4 
9 СССР в годы нэпа. 1921-1928 гг. Образование СССР и внутренняя 

политика советской власти в 1920-е гг. 
§ 13,14 1 

10 Индустриализация и коллективизация в 1930-е гг. § 15 1 
11 Политическое развитие СССР в 1930-е гг.  

Советское общество в 1920-1930-е гг. 
§ 16,17 1 

12 Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. 
 Наука и культура СССР в 1920-1930-е гг. 

§ 18,19 1 

 РазделIII. Советский союз в годы военных испытаний  7 
13 СССР накануне Великой Отечественной войны. Начальный этап Великой 

Отечественной войны (лето – осень 1941 г.) 
§ 20,21 1 

14 Битва за Москву и оборона Ленинграда § 22 1 
15 Коренной перелом в Великой Отечественной войне § 23 1 
16 Война и общество. Во вражеском тылу.  §24, 25 1 
17 Культура и наука в годы войны §26  
18 Победа СССР в Великой Отечественной войне. СССР и вопросы 

послевоенного мирового устройства 
§ 27,28 1 

19 Победа: итоги и уроки § 29 1 
 Раздел IV. СССР в 1945 – 1991 гг.   10 
20 Советский Союз в 1945 – 1953 гг.Внешняя политика СССР в 1946 – 1953 

гг. 
§ 30,31 1 

21 Политическое и экономическое развитие СССР в 1953 – 1963 гг. 
Культура и духовная жизнь в СССР в конце 1940-х – начале 1960-х гг. 

§ 32,33 1 

22 Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. § 34 1 
23 Брежневская эпоха: достижения и проблемы § 35 1 
24 Духовная жизнь советского общества в 1970-е – начале 1980-х гг. § 36 1 
25 Советское общество времен «оттепели» и «развитого социализма» § 37 1 
26 Внешняя политика: от разрядки к новому витку конфронтации. § 38 1 
27 Перестройка и кризис советской политической системы § 39 1 
28 Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 

«Новое мышление» и внешняя политика СССР. 
§ 40,41 1 

29 Кризис и распад СССР § 42 1 
 Раздел V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ в 1991– 2016 гг.   10 
30 Начало рыночных реформ в России в 1992 г. 

Политико-конституционный кризис 1993. Новая Конституция России 
§ 43,44 1 

31 Политика и экономика России в 1993 – 1995 гг. § 45 1 
32 Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. § 46 1 
33 Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996 – 1999 гг. § 47 1 
34 Внешняя политика Российской Федерации в 1990-егг. § 48 1 
35 Политическое развитие России в 2000 – 2016 гг. § 49 1 
36 Экономика России в 2000 – 2016 гг. § 50 1 
37 Социальное развитие России в 2000 – 2016 гг. § 51 1 
38 Внешняя политика России в начале XXIв. § 52 1 
39 Образование, наука и культура России в конце ХХ – начале ХХI в § 53 1 
40 Итоговое повторение и обобщение  1 

 
 

Рабочая программа к учебнику О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа 
«Новейшая история» 
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для 10 класса      
Рабочая программа по курсу «Новейшая история» к линии учебников издательства 
«Просвещение» подготовлена в соответствии с учетом положений Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с Примерным 
учебным планом, согласно которому на изучение истории в 10 классе отводится 2 
учебный час в неделю. В свою очередь, курс Новейшей истории рассчитан на 28 часов 
учебного времени.                                                                                                                                                     
Преподавание курса «Новейшая история» осуществляется в соответствии с 
рекомендациями пособия «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников О.С. Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-Цюпы под ред. А.А. Искандерова 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно ФГОС, 
является системн-одеятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 
организации активной познавательной деятельности обучающихся. 
Личностными результатами освоения обучающимися курса Новейшей истории в 10 
классе являются: 
 осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 
гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 
региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 
человечества эпохи Новейшей истории;  
 освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 
общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 
европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации 
политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, 
социал-демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и 
тоталитарного политических режимов; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора 
(дискуссий и обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникно-
вение и распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 
 
  развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,   
формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 
  понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 
истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 
изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.; 
  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 
  становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 
учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 
учебных действий: 
 формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ; 
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, конспект, 
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формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использование современных источников 
информации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление 
расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 
в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование 
путей достижения цели; 
 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 
определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 
 работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 
продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 
взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 
 формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 
позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом; 
 учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
 установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 
решения; 
 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач, владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 
высказывания; 
 владение основами коммуникативной рефлексии; 
 реализация проектно-исследовательской деятельности; 
 выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
проведение исследования её объективности (под руководством учителя); 
 формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 
преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 
графического представления в текстовое и наоборот; 
 определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода 
от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом; 
 построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 
 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев 
для указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 
(раздвоенного) деления; 
 объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 
 структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 
второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 
 целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 
Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального 
(информационного) общества; 
 исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изменениях 
на протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания 
исторических процессов; 
 знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ 
в.; 
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 знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 
коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 
политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 
 понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 
урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии 
и Африки в ХХ в.; 
 представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., 
понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 
массовой культуры; 
 уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 
 установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 
историей России; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
Новейшего времени, их связи с современностью; 
 владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её социальную 
принадлежность и познавательную ценность; 
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов 
всеобщей истории ХХ в.; 
 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 
всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей 
позиции. 
 

2. Содержание программы (28 часов) 

Введение.Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 
индустриального общества и начало формирования постиндустриального 
информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и 
сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. 
Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХв. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 
перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 
догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 
экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 
массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 
конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и 
милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 
странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 
Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у 
власти. Эволюция социал- демократии в сторону социал-реформизма. Появление 
леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 
профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть 
«нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 
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колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 
Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 
Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 
Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для 
начала Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. 
Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на 
Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под Тан- ненбергом. 
Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. 
Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 
противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в Месопотамии, 
Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 
Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. 
и выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 
Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы 
человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-
психологические последствия войны. 

 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 
Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные 

последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание 
масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в 
расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь 
реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 
коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) 
в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил — образо-
вание и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 
образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 
Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 
1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская 
республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. 
Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918—
1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международныеотношения в 1920-е гг. 
Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 
пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 
Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 
мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-
Вашингтонской системы послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил 
между великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. 
Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г.  
Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. 
Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-
политических блоков — Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты.Локарнские 
договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 
Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум, торжество 
консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 
экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого 
индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. контрасты богатства и 
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бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 
Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской 
(рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании 
в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской 
республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 
1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути 
выхода. Причины экономического кризиса 1929 – 1933  гг. и его масштабы. Человек и 
общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового 
экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 
регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 
Европы и США. Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, 
социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 
практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 
соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы 
— свёртывание демократии, государственный контроль, использование насилия и 
внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. 
Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 
Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и 
социальные реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: закон о восстановлении 
промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых 
отношениях, закон о социальном страховании. Начало социально-ориентированного 
этапа современного капиталистического государства как главный исторический итог. 
«Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя 
политика США в 1930-е гг. особенности экономического кризиса 1929 – 1933 гг. в 
Великобритании. Политика социального маневрирования , формирования коалиционных 
правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 
89шшшшшшшш7гн68 Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 
нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового экономического 
кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: 
предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тота-
литарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933—1939). 
Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, 
профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». 
«Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского 
корпоративного государства в экономической, общественно-политической и культурной 
жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма 
как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху 
Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 
Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии кавторитарному режиму. 
Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в 
начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского 
фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на 
выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во 
Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет 
военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное 
законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 
левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа 
«Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны 
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(1936—1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. 
Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. 
Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 
Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 
Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. 
Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 
агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Васударства. Провал идеи 
коллективной безопасности в Европе. Англо- франко-советские переговоры весной — 
летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их 
последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 
половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 
модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию 
(пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. 
Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. 
«Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — 
капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская 
война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его 
поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-
китайская война 1937—1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 
Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 
сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

Глава III. Вторая мировая война 
Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины на Гитлера 20 июля 

1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, 
Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 
Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение 
Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлин-
ская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 
капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 
Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в 
октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 
Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 
Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 
Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный 

итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 
империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 
объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 
фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 
преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 
демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры 
с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская 
конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский 
процесс над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в 
Европе. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем 
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Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой 
половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 
(биполярный). Причины и главные причины «холодной войны». Идеологическое 
противостояние. Маккартизм – «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ 
раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 
Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление 
соперничества двух сверхдержав – СССР и США. Ядерное оружие – равновесие страха и 
сдерживающий фактор от прямого военного столкновения.Страны народной демократии. 
Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского 
договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные 
отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии 
международных отношений: противостояние и стремление к разрядке международной 
напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. 
Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». 
Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух 
сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во 
Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных 
испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства в 
ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряжённости в начале 
1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений 
(ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» 
ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 
Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение 
международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность 
в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление советско-
американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. 
«Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах 
Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-
Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. 
Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 
государственной собственности и регулирования с поощрением 
частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения 
спроса — массовому производству должно соответствовать массовое потребление. 
Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». 
Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 
индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 
благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 
информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974 – 1975 
гг., 1980 – 1982 гг. Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты 
постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания 
как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном 
обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. 
Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к демократическим 
формам правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. 
Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, 
Испании. Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные 
выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических 
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стран в результат краха социализма как общественно-политической системы в результате 
революций 1989—1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 
Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран 
Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 
широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 
неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика 
«третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 
теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 
сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 
экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие 
новейших технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 
экономики, ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 
гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 
частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего 
пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здра-
воохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост 
гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 
Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 
половине XX – XXI в. Гражданское общество в период индустриального развития. Ра-
бочее движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права 
человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых 
социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине 
ХХ — начале ХХ1 в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. 
Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. 
Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, 
культурные, этнические и лингвистические движения. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 
Европы. Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 
тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 
сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 
восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 
попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления 
преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— 
ХХ1 вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 
деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-
буддистского региона, индо- буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 
региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 
Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 
Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 
Тропической и Южной Африки. 

Тема 24 . Китай. Индия.Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао 
Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 
1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 
модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. 
Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и 
их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 
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Глава IV. Современный мир 
Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль 
государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 
культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 
противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема 
самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между 
богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-технологической революции: 
новые возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание 
«холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой 
политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 
многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 
Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные 
и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 
конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в 
России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 
Американо-российские отношения. 

3. Тематическое планирование 
 
№ 

урока 
Название темы урока Парагра

ф  
Кол-во 
часов 

 Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой 
войны. 

 4 

1 Мир накануне Первой мировой войны. § 1 1 
2 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой 

войны. 
§ 2 1 

3 – 4  Первая мировая война. 1914 – 1918 гг.  § 3 2 
 Глава II.Межвоенный период (1918 – 1939)   9 
5 Последствия войны: революции и распад империй § 4 1 
6 Версальско-Вашингтонская система. Международные 

отношения в 1920-е гг. 
§ 5 1 

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

§ 6 1 

8 Мировой экономический кризис 1929 - 1933 гг. Великая 
депрессия. Пути выхода. 

§ 7 1 

9 Страны Запада в 1930-егг. США: "новый курс" Ф.Д. 
Рузвельта. Великобритания: "национальное 
правительство". 

§8 1 

10 Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской 
диктатуры в Германии 

§ 9 1 

11 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и 
Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от 
демократии к авторитарному режиму 

§ 10 1 

12 Международные отношения в 1930-е гг. Политика 
"умиротворения" агрессора. Восток в первой половине ХХ 
века 

§ 11 1 

13 Восток в первой половине ХХ в. § 12 1 
 Глава III.  Вторая мировая война  3 
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14 – 15  Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. § 13 – 14  2 
16  Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование 
§ 15 1 

 Глава IV. Соревнование социальных систем   9 
17 Начало «холодной войны». Международные отношения в 

1945 – первой половине 1950-х гг. 
§ 16 1 

18 Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. §17 1 
19 Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-

е гг. «Общество потребления». 
§18 1 

20 Кризисы 1970 – 1980-х гг. становление 
постиндустриального информационного общества. 

§19 1 

21 Экономическая и социальная политика. Неконсервативный 
поворот. Политика «третьего пути». 

§20 1 

22 Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные 
движения. 

§21 1 

23 Преобразования и революции в странах Центральной и 
Восточной Европы. 

§22 1 

24 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 
развития. 

§23 1 

25 Китай и Индия. §24 1 
 Глава V. Современный мир   2 
26 Глобализация и новые вызовы XXI в. §25 1 
27 Международные отношения в конце ХХ – начале ХХIв. §26 1 
28 Обобщение.  1 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

10 класс 
Рабочая программа по курсу «Обществознание» к линии учебников издательства 
«Просвещение» подготовлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (далее — ФГОССОО),  

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с Примерным 
учебным планом, согласно которому на изучение предмета«Обществознание» в 10 классе 
отводится 2 учебный час в неделю. В свою очередь, курс «Обществознание» рассчитан на 
68 часа учебного времени.Преподавание курса «Обществознание» осуществляется в 
соответствии с рекомендациями рабочих программ по обществознанию для 10-11 классов 
к системе учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, 
А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева, базисного учебного плана. Она полностью отражает 
базовый уровень подготовки школьников. 

Программа ориентирована на использование учебника под редакцией Л.Н. Боголюбова, 
А.Ю. Лазебниковой «Обществознание.10 класс» (М.: Просвещение, 2020) 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
 умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 
 умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 
и последствия; 
 умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 
примерами;  

 умение различать абсолютную и относительную истины; 
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 умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 
 умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей;  

 умение оценивать правомерное и неправомерное поведение субъектов семейного права, 
применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
 умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации профессионального и высшего образования; 
 умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами. 

Предметные результаты изучения Обществознания включают: 

 выделение черт социальной сущности человека; 
 определение роли духовных ценностей в обществе; 
 умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 
примерами; 
 умение различать виды искусства; 

 выявление сущностных характеристик религии и ее роли в культурной жизни; 

 выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 
систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 
многообразие и противоречивость социального развития; 

 умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 сравнивание правовых норм с другими социальными нормами;  

 извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ), 

Метапредметные результаты: 
 умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
 выявление особенностей научного познания; 
 умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-
следственных связей; 
 раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 
 способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 
диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

 умение использовать наглядные формы представления информации в качестве источника 
социальных и правовых знаний. 

2. Содержание учебного предмета(68 часов) 

Глава I. Человек в обществе.(19 часов). 
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Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество 
и культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные 
институты. Многовариантность общественного развития. Целостность и 
противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 
Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и 
самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. Структура 
деятельности и мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. 
Современное информационное пространство. Глобальная информационная экономика. 
Социально-политическое измерение информационного общества. Международный 
терроризм. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 
международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Глава II. Общество как мир культуры. (13 часов). 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 
Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 
Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. 
Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет делать нас выбор в пользу 
добра. Наука и ее функции в обществе. Этика науки. Образование в современном 
обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как 
общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 
Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства. 
Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой культуры. 
Что привело к появлению массовой культуры. СМИ и массовая культура. Оценка 
массовой культуры как общественного явления. 
Глава  III. Основы российского законодательства. (30 часов). 
Нормативный подход к праву. Естественноеправо, как юридическая 
реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки права. 
Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое 
источник права. Основные источники права. Виды нормативных актов. Сущность и 
особенности правоотношений. Различия и возможности осуществления действий 
участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. 
Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические лица. Юридические дей-
ствия, правомерные и противоправные юридические действия, события. Понятие 
правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической 
ответственности. Презумпция невиновности. Сущность гражданского права. Право 
собственности. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Граж-
данская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы 
защиты гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. 
 Право на труд. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и 
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности 
семейных правоотношений. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 
родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях 
(КоАП). Административные правонарушения. Виды административных наказаний. 
Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие 
преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Право на жизнь в ус-
ловиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружённых 
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конфликтов. Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль 
СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 
Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 
информации. Человек и ценности современного общества. (2 час) 

3. Тематическое планирование 
11-12 Познавательная деятельность § 6 2 
13-14 Свобода и необходимость в деятельности человека § 7 2 
15-16 Современное общество § 8 2 
17 Глобальная угроза международного терроризма § 9 1 
18-19 Практикум по главе «Человек в обществе» 

Готовимся к ЕГЭ 
§ 1-9 2 

 Глава II. Общество как мир культуры(13ч)   
20 Духовная культура общества § 10 1 
21 Духовный мир личности § 11 1 
22-23 Мораль  § 12 2 
24-25 Наука и образование  § 13 2 
26-27 Религия и религиозные организации § 14 2 
28 Искусство  § 15 1 
29-30 Массовая культура  § 16 2 
31-32 Практикум по главе «Общество как мир культуры»Готовимся к 

ЕГЭ 
  

2 
 ГлаваIII. Правовое регулирование общественных отношений (30ч)   
33-34 Современные подходы к пониманию права § 17 2 
35-36 Право в системе социальных норм § 18 2 
37-38 Источники права § 19 2 
39-40 Правоотношения. Правомерное поведение § 20 2 
41-42 Гражданин Российской Федерации § 21 2 
43-44 Гражданское право § 22 2 
45-46 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения § 23 2 
47-48 Правовые основы предпринимательской деятельности § 24 2 
49-50 Правовое регулирование занятости и трудоустройства § 25 2 
51-52 Семейное право § 26 2 
53-54 Экологическое право § 27 2 
55-56 Процессуальные отрасли права § 28 2 
57-58 Международная защита прав человека § 29 2 
59- 60 Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства 
§ 30 2 

61-62 Практикум по главе «Правовое регулирование общественных 
отношений» 

 2 

63-64 Итоговое обобщение   2 
65-68 Резерв   4 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 
Планируемые результаты изучения курса географии 
Изучение географии на базовом уровне среднего  общего образования направлено: 
-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; 
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 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и 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. 

Курс 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 учащихся 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. 
В результате изучения географии на базовом уровне выпускник научится понимать: 
-Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
- Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 
местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; 
- Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 
-Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда; 
Выпускник средней школы научится 
- объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 



 131 

- Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 
-Сопоставлять географические карты различной тематики; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 

2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 
Личностными результатами обучения географии в основной школе является 
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 
пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, оп-
ределяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 
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; 

формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 
Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического 
пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности 
глобальных проблем человечества; 

4. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
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вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуп-
равлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде и рационального природопользования; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться. 
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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6. умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 
контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
географии являются: 

1. формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3. формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 
этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 



 134 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 
 
Содержание программы 
(68 часов (34 часа в 10 классе) и 34 часа  в 11 классе) 
Введение (1 час) 
География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные 
направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из 
«стволовых ветвей» географии. Методы географических исследований. Подразделение 
общегеографических методов на традиционные (описания, картографический, 
сравнительно-географический, статистический) и новые (математический, математико-
географического моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). 
Методы физической и социально-экономической географии. Источники географической 
информации. Географическая карта как важнейший универсальный источник 
информации. Переход от бумажной — к машинной информации. Значение Интернета и 
глобальных спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике и 
геоинформационной системе (ГИС). 
Структура учебника. Как работать с учебником. 
 
Часть I. Общая характеристика мира 
Тема 1. Современная политическая карта мира (5 часов) 
Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. 
Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. 
Страны с переходной экономикой. 
Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной 
войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы 
безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, 
международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и 
проблемы. 
Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 
монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: 
унитарная и федеральная. 
Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение. 
(Практическая работа № 1) – работа с контурной картой Мира (классификация, 
типология. Крупнейшие по площади и населению страны с их столицами)  
Тема 2. Природа и человек в современном мире (3 часа) 
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) 
среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и 
природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. 
Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, 
рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территориальных 
сочетаниях природных ресурсов. 
Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и 
структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 
География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами 
регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 
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Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса 
мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 
Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. 
Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. 
Рекреационные ресурсы, их виды. 
Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы 
(вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три 
главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо 
охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное 
наследие ЮНЕСКО. 
Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 
(Практическая работа № 2) – составление картосхемы крупнейших газоносных 
провинций Мира  
Тема 3. География населения мира ( 6 часов) 
Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) 
населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. 
Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения, их 
основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, 
демографический взрыв. Географическое распространение стран второго типа 
воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало затухания 
демографического взрыва. Демографическая политика, её особенности в экономически 
развитых и развивающихся странах. Качество населения как комплексное понятие. 
Здоровье населения и показатель ожидаемой средней продолжительности жизни. 
Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых и 
развивающихся странах. Демографические показатели России. 
Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны 
с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об 
экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. 
Классификация народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, 
крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства, 
проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся 
стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии – христианство, 
мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие 
национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные 
противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. 
Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических 
факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с 
наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в 
России. Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные 
(внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых 
миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные 
миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим 
причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их 
причины. 
Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. 
Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в 
больших городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские 
агломерации мира, их география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) 
очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне 
урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами 
по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых 
странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление «городского 
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взрыва». Регулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и 
дисперсная формы сельского расселения. Население и окружающая среда. 
География населения как ветвь социально-экономической географии. 
Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое 
значение географии городов (геоурбанистики). 
Контрольная работа по теме –«География населения мира» 
Тема 4. Научно-техническая революция (7 часов) 
Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: 
всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли 
человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части 
НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и 
революционный пути развития техники и технологии. Главные направления развития 
производства. Геоинформатика. 
Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении 
труда и отрасли международной специализации. Международная экономическая 
интеграция, главные региональные и отраслевые интеграционные объединения. 
Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные и глобальные ТНК. 
Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, 
индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру 
материального производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 
Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-
Юг). Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся 
страны и страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию 
и Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль 
отдельных центров в производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как 
новая политико-экономическая группировка стран. Возрастание роли Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 
высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 
Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих 
развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её 
главные направления. 
Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, 
ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной 
концентрации. Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический. 
Контрольная работа по теме - НТР 
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (9 часов) 
Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые 
и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности 
мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной 
структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 
Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 
первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 
отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 
географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 
промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, 
главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность 
мира, основные черты её географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС 
и АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, 
повышение их роли в мировой энергетике. 
Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. 
Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: 
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масштабы производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении 
предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии. 
Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три 
главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и 
территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и 
деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая 
текстильная промышленность, её главные регионы. Промышленность и окружающая 
среда. 
Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о 
товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского 
хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной 
революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского 
хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные 
культуры. Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих 
отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство. 
Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная 
система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт 
развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его 
виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, 
морские порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и 
проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый 
молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и 
окружающая среда. 
Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения 
между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об 
открытой экономике и свободной экономической зоне. 
Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли 
товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли. 
Всемирная торговая организация (ВТО). 
Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые 
финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных 
инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и 
импорту капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ). 
Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научно-
техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты 
географии. 
  Тема 6: Всемирные экономические отношения (2 часа) 
 
Тематическое планирование 10 класс 
 
Содержание  Теоретическая 

часть  
Практические 
работы  

Контрольные 
работы  

Итого  

Введение  1    1 
Политическая 
карта мира  

4 1  5 

Природа и 
человек в 
современном 
мире  

2  1   3 

География 
население Мира  

5  1 6 
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НТР 6  1 7 
География 
отраслей 
мирового 
хозяйства  

9   9 

Всемирные 
экономические 
отношения  

2   2 

Резерв  1    1 
Итого  30 2 2 34 
 

 
2. Содержание курса 

География. Современный мир. 10-11 класс ( 68 часов -1ч  10 класс , 1ч -11класс)  
Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления 
прошлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, 
геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. 
Изменение характера связей человечества с природной средой на протяжении его 
истории. Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. 
Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная 
революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм 
взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. 
Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От 
естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный 
ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация 
человеческого воздействия на природную среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-
ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсо - обеспеченность 
стран мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. 
Истощение ресурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий 
в мире и России. Малоотходная технология. 

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения 
минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми 
различных стран и регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 
регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 
Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. 
Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 
Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 
водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток 
пресных вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных 
ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность 
лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова 
планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 
минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 
континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы 
использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 
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Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 
Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 
Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые 
природные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь 
природопользования и устойчивого развития общества. 

Практикум. 1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей 
природной средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообеспеченности стран 
(страны по выбору). 3. Подбор информации о направлениях рационального использования 
природных ресурсов из материалов периодической печати, Интернета. 
 
Тема 2. География населения (5 ч) 

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 
Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных 
регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 
Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая 
политика. Мероприятия демографической политики. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 
двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 
народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 
Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели 
качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 
состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя 
плотность населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на 
территории Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. 
Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы 
Земли. Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских 
поселений. Ключевые формы расселений. 

 Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 
населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая 
миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

Практикум. 1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 
развивающейся стран. 2. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, 
взятых из различных источников информации. 3. Обозначение на контурной карте 
крупнейших агломераций и мегалополисов мира. 
Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (5ч) 

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 
этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем 
человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 
техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 
цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция 
ЮНЕСКО. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 
духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, 
национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам 
верующих людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные 
черты. Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. 
Индуистская цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад 
индуистской цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, 
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культурные ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные 
традиции и наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: 
специфика, культурные ценности. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 
Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 
культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 
восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Практикум. Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия 
(по выбору). 
Тема 4. Политическая карта мира (4 ч) 

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты 
мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на 
карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 
государства. Формы правления. Государственный строй. Формы государственного 
устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на 
политической карте мира. Политическая география и геополитика. Политическая 
организация мира. ООН — массовая и авторитетная международная организация. Россия 
в зеркале геополитики. 

Практикум. Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира 
по формам правления». 
Тема 5. География мировой экономики (13 ч) 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. 
Секторы мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление 
стран на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура 
экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. 
Место России в мировой экономике. Основное содержание научно-технической 
революции (НТР) на современном этапе. Международное разделение труда — высшая 
форма географического разделения труда. Международная специализация государств и 
роль в этом географических факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, 
изменение их роли в условиях НТР: технико-экономические, организационно-
экономические, специфические условия, тяготение производств к научным базам и 
высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и социальные 
факторы. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 
Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 
Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, 
особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги 
и центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 
Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в 
странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». 
Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. 
Главные сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 
Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития 
мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение 
определенных потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные 
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(торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное 
питание и др.), деловые,  социальные. 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 
интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

Практикум. 1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по 
плану. 2. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших 
отраслей продукции промышленности (по выбору). 3. Подготовка сообщения «Развитие 
промышленности и экологические проблемы». 4. Проложение по контурной карте 
маршрута международного туризма (по выбору). 
Тема 6. Регионы и страны (26 ч) 

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. 
Принцип построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. 
Уровень экономического развития. Уровень социального развития. Центры 
экономической мощи и «полюсы» бедности. 

А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а  
Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные 
условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в 
формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 
      Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 
экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 
промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 
районы. Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их 
специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние 
различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 
Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. 
Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные 
проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. 
Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 
Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 
Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. 
Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их 
причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 
преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший 
экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», 
главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной 
сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской 
Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

З а п а д н а я  Е в р о п а . Географическое положение и состав региона. 
Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный 
строй. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы 
воспроизводства. Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. 
Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй 
центр экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и 
их география, крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское 
хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 
 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая 
по численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. 
Германия — страна постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна 
Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние различия. 
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Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на 
развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 
Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 
Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 
Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 
Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. 
Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и 
рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. 
Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг. 

Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я  Е в р о п а . Состав региона. Природные условия и 
ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных 
отношений. Специализация экономики. Внутренние различия. 

П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (без России и стран Балтии). Географическое 
положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества 
Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. 
Экономика. Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития 
промышленности, сельского хозяйства. 

З а р у б е ж н а я  А з и я  (без Центрально-азиатского региона). Географическое 
положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое 
разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. 
Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей 
среды и экологические проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. 
Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по 
численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное 
развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 
Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные 
условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. 
Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское 
«экономическое чудо». Особенности развития экономики. Отрасли промышленности, 
крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние 
различия. 

Ю г о - В о с т о ч н а я  А з и я . Географическое положение. Состав региона. 
Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые 
индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Ю ж н а я  А з и я . Формирование политической карты региона. Географическое 
положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и 
религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный 
неконтролируемый рост населения — главная демографическая проблема региона. Резкие 
контрасты в размещении населения. Уровень экономического развития. Доминирующая 
роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. 
Индия — наиболее развитая страна региона. 

Ю г о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я  А ф р и к а . Состав региона. 
Исламская цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить 
государства этих территорий в один регион. Особенности географического положения. 
Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. 
Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие 
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отрасли промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. 
Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия. 

Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и  Ю А Р . Состав региона. Географическое 
положение. Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая 
рождаемость. Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни 
населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка — экологически наиболее 
отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — 
единственное экономически развитое государство Африки. 

А в с т р а л и я  и  О к е а н и я . Особенности географического положения. Состав 
региона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его 
размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли 
промышленности и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 
Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 
главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 
экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и 
хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-географическая характеристика 
одной из стран (по выбору). 3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 
Тема 7. Глобальные проблемы человечества (4 ч) 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных 
проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. 
Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. 
Причины отсталости стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, 
неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая 
проблемы, пути их решения. Экологические проблемы — кризис взаимоотношения 
общества и природы. Пути решения экологических проблем. Экологическая культура 
общества — одно из условий решения экологических проблем. Экологические проблемы 
и устойчивое развитие общества. 

Практикум. 1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее 
причины, сущность, предложить пути решения. 2. На основе различных источников 
информации показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем 
человечества. 

3. Тематическое планирование 
 Название темы Кол-во часов Практические работы 
Тема 1 Человек и ресурсы Земли 10 3 
Тема 2 География населения 5 3 
Тема 3 География культуры, 

религий, цивилизаций 
5 1 

Тема 4 Политическая карта мира 4 1 
Тема5 География мировой 

экономики 
13 4 

Тема 6 Регионы и страны 26 3 
    
Тема 7 Глобальные проблемы 

человечества 
4 2 

Итого: 67 часов +1час (резерв) 17 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АСТРОНОМИЯ».   
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Место учебного курса в учебном плане. Согласно учебному плану МБОУ «Школа № 
29 на изучение  учебного  курса отводится 34 часов в год (1 ч. в неделю). 

 
1.  Планируемые результаты освоения учебного курса 

 Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; 
 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, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
Обучающиеся 10 класса должны знать: 

 основные элементы небесной сферы для горизонтальных и экваториальных систем 
координат; связь смены сезонов года с годовым движением Земли вокруг Солнца; 
принципы разделения поверхности Земли на климатические пояса; уравнение 
синодического движения; понятие астрономической единицы, светового года, 
парсека; законы движения планет; форму траекторий искусственных спутников 
Земли и межпланетных космических аппаратов; принципы, лежащие в основе 
выбора траекторий космических станций к телам Солнечной системы; 

должны уметь: 

 определять горизонтальные и экваториальные координаты небесных объектов; 
высоту светила в моменты кульминации, условия восхода и захода; 
географическую широту места наблюдения; угловое расстояние на небесной сфере 
и угловые размеры объекта. 

 решать задачи: на расчет синодического и сидерического периодов планет, 
расстояний до небесных тел и их параллаксов; на использование законов Кеплера, 
закона всемирного тяготения; рассчитывать первую и вторую космические 
скорости для различных небесных объектов; 

2. Содержание учебного курса астрономии в 10 классе 

1. Введение в астрономию 4 ч 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, 
связь астрономии с другими науками, значение астрономии).  

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида 
звездного неба в течение суток. Изменение вида звездного неба в течение года. 

2. Солнце и звезды 2 ч 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, 
температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение 
атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). 
Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о 
моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы 
использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 
корпускулярное излучение, проблема "Солнце - Земля").  

3.Физическая природа тел солнечной системы  26ч  

3.1. Система Земля-Луна. 9ч Система "Земля - Луна" (основные движения 
Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа 
Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы).   
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  3.2.   Планеты земной группы 4ч Планеты земной группы (общая характеристика 
атмосферы, поверхности).  

3.3. Планеты-гиганты 8чПланеты-гиганты (общая характеристика, особенности 
строения, спутники, кольца). 

3.4. Малые тела Солнечной системы 7ч 

Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс 
астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). 
Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и 
болиды, метеорные потоки). 

3.Тематическое планирование 10 класс 

№ Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение в астрономию   4 
2 Солнце и звезды 2 
3 Физическая природа тел солнечной системы. Система Земля-Луна. 9 
4 Планеты земной группы  4 
5 Планеты-гиганты  7 
6 Малые тела Солнечной системы 6 
7 Контрольная работа «Созвездия летнего неба» 1 
8 Повторение  1 
9 Всего  34 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» 
Рабочая программа по биологии 10 класса разработана на  основе 
-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 года № 1897 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 
31.12.2015г. №1577); 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ к использованию в образовательном процессе; 
- Примерной программы основного общего образования по биологии для 9 класса 
«Биология» Авторов И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. 
Драгомилова, Т.С. Суховой. Биология: 5–9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2014 
Учебник: 10 класс   И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, Т. Е. Лощилина, Москва, 
«Вентана- Граф», 2020 
 

Для реализации образовательной (рабочей) программы учебного курса «Биология. 
10 класс используется учебник – Биология: 10 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций/И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т. Е. Лощилина; 
под ред.И.Н. Пономаревой. – 7-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2020.-224с.: ил. 
(учебник входит в систему УМК «Алгоритм успеха»). 

В соответствии с федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  
образования  и учебным планом программа рассчитана на преподавание курса биологии в 
10 классе в объеме 2 часа в неделю (всего 68 часов).  

Курс биологии в 10 классе обобщает и углубляет ранее полученные знания об 
общих биологических закономерностях. 
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1. Личностные,  метапредметные  и предметные результаты . 
Личностные   результаты: 
- сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному 
отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 
- сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества; 
-  реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 
исследованиям и их результатам; 
- сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и 
личностной культуры набазе биологических знаний и умений; 
-  признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 
людей; реализация установок здорового образа жизни; 
- сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 
самостоятельного приобретения новых знаний; 
- знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для 
личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 
Метапредметные результаты: 
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе 
умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
- компетентность в области использования информационно-коммуникативных технологий 
(ИКТ), умение работать с разными источниками биологической информации; 
самостоятельно находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 
учебника, дополнительной литературе, справочниках, словарях, интернет-ресурсах); 
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую, 
- умение адекватно использовать речевые средства дискуссии и аргументации своей 
позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию; 
- способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков 
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 
Предметные результаты: 
- характеристика содержания биологических теории (клеточной теории, эволюционной 
теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости, вклада выдающихся учёных в развитие биологической 
науки; 
- умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 
совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни; умение 
сравнивать между собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать 
между собой структурные уровни организации жизни- 
-  объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 
организмы; причины эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, 
мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
-  умение приводить доказательства единства живой и неживой природы, её уровней 
организации и эволюции; родства живых организмов и окружающей среды; 
необходимости сохранения многообразия видов; 
- умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
- умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
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- умение проводить анализ и оценку различных гипотез  о сущности жизни, о 
происхождении жизни и человека; глобальных экологических проблем и путей их 
решения; последствий собственной деятельности в окружающей среде; чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; биологической информации, 
получаемой из разных источников; 
- оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирования, искусственного оплодотворения, направленного изменения генома); 
- постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
 

2. Содержание учебного предмета  «Биология»  
 

Введение в курс общебиологических явлений (4 часа) 
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как 

структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. 
Биологические методы изучения природы. (Наблюдение, эксперимент, описание и 
определение видов как биологические методы изучения природы). Значение практической 
биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Биосферный уровень организации жизни (9 часов) 
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на Земле: А. И. Опарина, и Дж. 
Холдейна. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. 
Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера 
как глобальная биосистема и экосистема. Человек как житель биосферы. Глобальные 
изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений 
человека и природы в развитии биосферы. Особенности биосферного уровня живой 
материи. Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, 
биотические, антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов.  

Биогеоценотический уровень организации жизни (8 часов) 
Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, 

биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей 
и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в 
биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Правила экологической пирамиды. 
Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. 
Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие 
биогеоценозов. Агроэкосистема Сохранение разнообразия биогеоценозов. Экологические 
законы природопользования. 

Лабораторная работа: 
«Приспособленность растений и животных  к условиям жизни в лесном биогеоценозе» 
 НРК: Влияние промышленных предприятий региона на состояние окружающей 
среды и здоровье населения. 

          Особо охраняемые природные территории Нижегородской области. 
          Природные ресурсы НО и проблемы рационального природопользования. 
Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни (14 часов) 
Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма 

существования вида и как особая генетическая система. История развития эволюционных 
идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Популяция как основная единица эволюции. 
Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции. Видообразование как 
процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции - синтетическая 
теория эволюции (СТЭ). Человек как уникальный вид живой природы. Этапы 
происхождения и эволюция человека. Человеческие расы. Гипотезы происхождения 
человека. Система живых организмов на Земле. Приспособленность к среде обитания. 
Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 



 149 

идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс и биологический регресс. 
Биоразнообразие - современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 
биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. Всемирная 
стратегия сохранения природных видов. Особенности популяционно-видового уровня 
жизни. 

Лабораторная работа:  
«Морфологические критерии, используемые при определении видов» 
«Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных».  
 

3. Тематическое планирование  
4.  

№ Тема Количество часов 
1 Глава 1. Введение в курс общей биологии  4 
2 Глава 2. Биосферный уровень жизни  9 
3 Глава 3. Биогеоценотический уровень жизни  9 
4 Глава 4. Популяционно- видовой уровень жизни   12 
 Всего  34 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 
За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений (автор  Н.Н.Гара) 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени 
среднего (полного) общего образования (базовый уровень), изложенные в пояснительной 
записке Примерной программы по химии.  

         Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8-9 классов, где они 
познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и 
органическими веществами, применяемыми в промышленности и повседневной жизни. 

Учебник: Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман, Химия, 10 класс, базовый уровень, 
Москва, Просвещение, 2019 

Количество часов– 34 
 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

 
Личностными результатами освоения предмета «Химия» являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 строить собственное целостное мировоззрение на основе изученных фактов; 
 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках, 

самостоятельной деятельности вне школы; 
 оценивать поведение с точки зрения химической безопасности (тексты и задания) и 

жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 
жизни и благополучия людей на Земле; 

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 
объяснения происходящего в мире; 
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 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 
возможность их изменения; 

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

 осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам; 

 использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 
траектории,потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 
образования; 

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 
 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 
окружающих; 

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 
которые угрожают безопасности и здоровью; 

 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и 
осваивая стратегию рационального природопользования; 

 учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 
рационального природопользования; 

 использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 
поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 
 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 
приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 
 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 
надо сделать»). 

 Познавательные УУД: 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
 вычитывать все уровни текстовой информации; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать 

определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
материала, осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 
отношений, обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 
понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 
 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты и т.д.; 
 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей; 
 Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 
 уиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты и т.д.; 
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Предметные результаты. 
 Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) направлены на реализацию 
деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; 
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья. 

 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:   
 знать/понимать 
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 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология, аллотропия, изотопы, ЭО, молярные 
масса и объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 
(не)электролиты; 

 основные законы химии и химические теории: ЗСМ, закон постоянства состава, ПЗ, 
теория химической связи, строения органических веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, 
метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
металлы и их сплавы, щелочи, аммиак, минеральные удобрения. 

 уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов в веществах, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водном 
растворе неорганического вещества, окислитель/восстановитель, принадлежность 
веществ к определенному классу; 

 характеризовать: элементы малых периодов по  положению в ПС, общие 
химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 
органических веществ, строение и химические свойства изученных органических 
веществ; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 
химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения 
химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и 
неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

 - определения возможности протекания химических  превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
  безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

 оборудованием; 
  приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
  критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 
 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых  компетенций:   
 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 
 использование элементов причинно-следственного и структурно - функционального 

анализа; 
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 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
 умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, проводить 

доказательства; 
 оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.   

 
2. Содержание учебного предмета 

10 класс  

Теория химического строения органических соединений. Природа химических 
связей 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 
науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 
орбитали, s- электроны и р – электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. 
Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. Электронная природа 
химических связей, пи связь и сигма связь. Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. 
Гибридизация атомныхорбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 
органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения 
(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов.Цепные реакции. Свободные 
радикалы. Галогенопроизводные алканов.  

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы, гомология, 
номенклатура и изомерия. Sр2 – гибридизация. Этен (этилен). Изомерия углеродного 
скелета и положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 
галогенирование, гидратация), окисление и полимеризации алкенов. Правило 
Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную 
связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиена-
1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и 
химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и 
полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи.Изомерия и номенклатура. Межклассовая 
изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 
окисления и полимеризации алкинов. 
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Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное 
кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 
нитрование), окисление и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с 
другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 
Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 
Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения. Кислородсодержащие органические 
соединения. Одноатомные предельные спирты. Функциональная группа спиртов. 
Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). 
Первичный, вторичный и третичный атом углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные 
связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Химические свойства предельных 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на 
фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 
Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 
альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.  

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 
карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты.Получение 
одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных 
предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных 
эфиров. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на 
крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.  

Азотсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 
химические свойства анилина. Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный 
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ион. Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства 
аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин.  

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 
Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 
Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 
полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 
Политетрафторэтилен. Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. 
Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. 
Эбонит. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. 

 Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических 
веществ. 

 Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной 
воде. 

 Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным 
способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной 
водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание 
продуктов разложения. Знакомство с образцами каучуков.  

 Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и 
раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

 Растворение в ацетоне различных органических веществ.  
 Образцы моющих и чистящих средств. Инструкции по их применению. 
 Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты. 

1. Изготовление моделей молекул углеводородов 
2. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 
3. Окисление этанола оксидом меди(II). Растворение глицерина в воде и его реакция с 

гидроксидом меди(II). Химические свойства фенола 
4. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление 

жиров. 
5. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 
6. Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 
7. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция.  
8. Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие с йодом. 
9. Гидролиз крахмала.  
10. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 
11. Цветные реакции на белки 
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12. Свойства капрона. 

Практические работы 

1. «Получение этилена и опыты с ним». 
2. «Получение и свойства карбоновых кислот». 
3. «Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических 

веществ». 
4. «Распознавание пластмасс и волокон».  

3. Тематическое планирование 

раздел Тема Кол-
во 

часо
в 

Практи
ч. 

к
о 

1 Теория химического строения органических 
соединений. Природа химических связей 

3   

2 Углеводороды 9 1 1 
 2.1 Предельные углеводороды – алканы 2   
 2.2 Непредельные углеводороды (алкены, 

алкадиены и алкины) 
4 1  

 2.3 Арены (ароматические углеводороды) 1   
 2.4 Природные источники и переработка 

углеводородов 
2  1 

3 Кислородсодержащие органические соединения 11 2  
 3.1 Спирты и фенолы 3   
 3.2 Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 3 1  
 3.3 Сложные эфиры. Жиры  2   
 3.4 Углеводы  3 1  
4 Азотсодержащие органические соединения  5  1 
5 Химия полимеров 6 1  
Итого 34 4 2 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  

(ПРОФИЛЬНЫЙ И БАЗОВЫЙ УРОВНИ) 
 

Предлагаемая рабочая программа по физике для средней (полной) 
общеобразовательной школы реализуется при использовании учебников «ФИЗИКА» для 
10 и 11 классов линии «Классический курс» авторов Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. 
Н. Сотского, В. М. Чаругина под редакцией Н. А. Парфентьевой. 

Программа составлена на основе: 
— требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (ООП СОО), представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего образования; 

— Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 
В ней также учтены основные идеи и положения программы формирования и 

развития универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования и 
соблюдена преемственность с примерной программой по физике для основного общего 
образования. 
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В рабочей программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных 
видов деятельности, представленных в программе основного общего образования. 

Особенности программы состоят в следующем: 
— основное содержание курса ориентировано на освоение Фундаментального ядра 

содержания физического образования; 
— основное содержание курса представлено для базового и углублённого уровней 

изучения физики; 
— объём и глубина изучения учебного материала определяются основным 

содержанием курса и требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы и получают дальнейшую конкретизацию в примерном тематическом 
планировании; 

— основное содержание курса и примерное тематическое планирование определяют 
содержание и виды деятельности, которые должны быть освоены обучающимися при 
изучении физики на базовом и углублённом уровнях; 

— в программе содержится примерный перечень лабораторных и практических 
работ, не все из которых обязательны для выполнения; учитель может выбрать из них те, 
для проведения которых есть соответствующие условия в школе. 

Освоение программы по физике обеспечивает овладение основами учебно-
исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 
и практических задач. 

Данная рабочая программа по физике для базового уровня составлена из расчёта 136 ч 
за два года обучения (по 2 ч в неделю в 10 и 11 классах); в программе учтено 10% 
резервного времени. Для углублённого уровня изучения физики программа рассчитана на 
340 ч за два года обучения (по 5 ч в неделю в 10 и 11 классах); в программе учтено 15% 
резервного времени.  

1. Планируемые результаты освоения курса физики 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 
следующих личностных результатов: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 
— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность 
в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 
творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
— положительное отношение к труду, целеустремленность; 
— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов 
и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 
программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 
— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
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— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 
ресурсы; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 
— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 
— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 
Освоение познавательных универсальных учебных действий: 
— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 
— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 
— искать и находить обобщённые способы решения задач; 
— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого человека; 
— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 
— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 
— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 
консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её 
решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 
— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим и т. д.); 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 
как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
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личностных оценочных суждений. 
Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике на базовом уровне являются: 
— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в 
современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 
терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 
поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 
квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять 
самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной 
измерительной информации, определять достоверность полученного результата; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 
— сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 
в повседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 
причин техногенных и экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 
программы по физике на углублённом уровне должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражать: 

— сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 
законах, теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, 
открытых в земных условиях; 

— сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 
приборов и устройств, объяснять геофизические явления; 

— умение решать сложные задачи; 
— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 

— владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 
достоверности полученного результата; 
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— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

2. Содержание курса физики 
Углублённый уровень 
Физика и естественнонаучный метод познания природы 
Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 
исследования физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений 
физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и 
случайность. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и 
принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Пространство и время. 
Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные 
физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение тела. 
Равномерное движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение 
твёрдого тела. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. 
Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы 
трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов 
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 
исследований. Явления, наблюдаемые в неинерциалъных системах отсчёта. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения 
импульса. Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 
изменения и сохранения механической энергии. 

Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела. 
Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия 

твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. Равновесие жидкости и газа. Давление. 
Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 
Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 
Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 
энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. Модель 
идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева—Клапейрона, выражение для 
внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 
фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 
строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. 
Модель строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. Кристаллические и 
аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 
энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых 
процессов. Второй закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых машинах. 
Цикл Карно. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Основы электродинамики 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 
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сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал 
электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 
потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 
ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 
для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 
полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. 
Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 
полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с 
током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Правило 
Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 
свойства вещества. 

Колебания и волны 
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория 
трансформатора. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 
Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 
электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и 
телевидения. Развитие средств связи. 

Оптика 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой линзы. 
Оптические приборы. 

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. 
Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. 

Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение 
электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 
импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики. 
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. 
Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Давление света. Опыты П. Н. 
Лебедева и С. И. Вавилова. Дифракция электронов. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 
Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 
Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия 
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связи атомных ядер. 
Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 
энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие 
радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 
элементарных частиц. 

Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Эволюция 
Солнца и звёзд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 
Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тёмная материя и тёмная энергия. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ 
Прямые измерения: 
- измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками; 
- сравнение масс (по взаимодействию); 
- измерение сил в механике; 
- измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 
- оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 
- экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение термодинамических 

параметров газа; 
- измерение ЭДС источника тока; 
- определение периода обращения двойных звёзд (печатные материалы). 
Косвенные измерения: 
- измерение ускорения; 
- измерение ускорения свободного падения; 
- определение энергии и импульса по тормозному пути; 
- измерение удельной теплоты плавления льда; 
- измерение напряжённости вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 
- измерение внутреннего сопротивления источника тока; 
- определение показателя преломления среды; 
- измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 
- определение длины световой волны; 
- оценка информационной ёмкости компакт-диска (CD); 
- определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 
Наблюдения: 
- наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчёта; 
- наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 
- наблюдение диффузии; 
- наблюдение явления электромагнитной индукции; 
- наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 
- наблюдение спектров; 
- вечерние наблюдения звёзд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 
Исследования: 
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- исследование равноускоренного движения с использованием электронного 
секундомера или компьютера с датчиками; 

- исследование движения тела, брошенного горизонтально; 
- исследование центрального удара; 
- исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 
- исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 
- исследование изопроцессов; 
- исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 
- исследование остывания воды; 
- исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи; 
- исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 
- исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 
- исследование явления электромагнитной индукции; 
- исследование зависимости угла преломления от угла падения; 
- исследование зависимости расстояния линзы до изображения от расстояния линзы 

до предмета; 
- исследование спектра водорода; 
- исследование движения двойных звёзд (по печатным материалам). 
Проверка гипотез: 
- при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определённое расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 
- при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна 

пути; 
- при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 
- квадрат среднего перемещение броуновской частицы прямо пропорционально 

времени наблюдения (по трекам Перрена); 
- скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 
- напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно 

сумме напряжений на лампочке и резисторе; 
- угол преломления прямо пропорционален углу падения; 
- при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 
Конструирование технических устройств: 
- конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 
- конструирование рычажных весов; 
- конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением; 
- конструирование электродвигателя; 

       -     конструирование трансформатора; 
       -     конструирование модели телескопа или микроскопа. 

 
3. Тематическое планирование 

 
№ Тема Количество часов 

 

 10 класс Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 
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1 Введение. Физика и естественно-научный 
метод познания природы  

1       2 

 Механика (27/69 ч)   

2 Кинематика  6      15 

3 Законы динамикиНьютона 4      10 

4 Силы в механике  5      16 

5 Законы сохранения импульса  3       5 

6 Закон сохранения механической энергии  4     10 

7 Динамика вращательного движения 
абсолютно твердого тела  

3      3 

8 Статика  3      5 

9 Основы гидромеханики 2      5 

 Молекулярная физика и термодинамика 
(17/36ч) 

  

10 Основы молекулярно-кинетической теории 
(МКТ) 

3      7 

11 Уравнения состояния газа  4      8 

12 Взаимные превращения жидкости и газа 1      3 

13 Жидкости  1      3 

14 Твёрдые тела  1      2 

15 Основы термодинамики 
 

7     13 

 Основы электродинамики (16/40 ч)   

16 Электростатика  6 16 

17 Законы постоянного тока  6 14 

18 Электрический ток в различных средах  4 10 

19 Резерв  7 25 

 Всего  68 170 

 11 класс   

 Основы электродинамики (продолжение) 
(9/18) 

  

1 Магнитное поле 5 9 

2 Электромагнитная индукция 4 9 

 Колебания и волны(16/42)   

3 Механические колебания 3 7 

4 Электромагнитные колебания 6 16 

5 Механические волны 3 8 

6 Электромагнитные волны 4 11 
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 Оптика (13/25)   

7 Световые волны. Геометрическая и волновая 
оптика 

11 20 

8 Излучения и спектры 2 5 

 Основы специальной теории 
относительности (3/5) 

  

9 Основы специальной теории относительности 3 5 

 Квантовая физика (17/41)   

10 Световые кванты 5 10 

11 Атомная физика 3 10 

12 Физика атомного ядра 7 16 

13 Элементарные частицы 2 5 

 Строение вселенной(5/9)   

14 Солнечная система. Строение вселенной 5 9 

 Повторение  7 7 

 Резерв  5 23 

 Всего  68 170 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОБЖ» 

. 
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  

для 10-11 класса  составлена на основании: Закона об образовании; Стандарта 
образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; примерной 
программы по ОБЖ; авторской образовательной программы под общей редакцией Ким С. 
В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 
классы: учебник. — М.: Вентана-Граф. 
 

Цели изучения учебного предмета. 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной 
службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по 
призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по 
защите государства; 

- овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной 
службе и военной профессии; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 



 166 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 
и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для 
прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации или других войсках. 

 Общая характеристика учебного предмета 
В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности 
военной службе" письмом Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации от 14.07.98 г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ для 
обучающихся 10-11 классов введен раздел "Основы военной службы". Раздел Основы 
военной службы" органически связан с другими разделами курса и направлен, прежде 
всего на подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, 
выполнению конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-
патриотическое воспитание) старшеклассников. 

В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах по одному 
часу в неделю: 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе (всего 68 часов).  

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 
практических навыков программой курса предусмотрено проведение практических 
занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, 
определяемых военными комиссариатами или на базе учебных учреждений Российской 
оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) в конце учебного года. На 
проведение учебных сборов выделяется пять дней (40 часов учебного времени).  

Структурно программа курса ОБЖ 10-11 класса состоит из трех разделов: 
1.основы безопасности личности, общества, государства; 
2. Военная безопасность государства; 
3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные) 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах 
Ученик должен знать: 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 
правила личной безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в 
природных условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о 
здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; 
правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру 
воздействия на человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-
опасных объектах; предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру 
и задачи гражданской обороны; основы российского законодательства об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; историю Вооруженных Сил Российской 
Федерации и Дни воинской славы России; состав и предназначение Вооруженных Сил 
Российской Федерации; основные виды воинской деятельности; общие обязанности 
солдата в бою; основные способы передвижения солдата в бою; государственные и 
военные символы Российской Федерации. средства массового поражения и их 
поражающие факторы; 

Ученик должен уметь: 
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предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 
характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 
личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 
возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 
полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

— оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни 
- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 
- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; обращаться к старшим 

(начальнику), действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, 
соблюдать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды в строю и одиночные 
строевые приемы без оружия. Выполнять воинское приветствие. Пользоваться средствами 
индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. 
Определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты, Оказывать 
первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном 
ударе, отморожении, утомлении, отравлении. 

Личностные результаты: 
- развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе 
социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих 
качество формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 
жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 
здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 
• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 
жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 
других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 
установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 
гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 
толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных 
учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся 
приобретают: 

- умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, 
проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, 
сравнения, систематизации и интерпретации): 

- формулировать личные понятия о безопасности и учеб- но-познавательную 
проблему (задачу); 
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- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 
определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 
литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 
информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 
помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 
жизни; 

умения коммуникативные: 
• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 
мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 
решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 
• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 
• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий 

и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 
познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 
здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного 
(критического, исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о 
стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 
жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их 
последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 
системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории 
России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом 
образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и 
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых 
ресурсах государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 
• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 
индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 
мировоззрения и мотивации, анти-экстремистского поведения, гражданской позиции, 
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умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 
проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 
отношений; 

в коммуникативной сфере: 
• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 
ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 
действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 
в эстетической сфере: 
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 
• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 
в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 
• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 
• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 
• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 
• умение оказывать первую помощь; 
• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 
в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 
• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 
• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 
качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 
высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику 
утомления здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях 
физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

2.Содержание курса 
 10 КЛАСС 
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 
Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 
Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 
Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 
обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 
обитания. 
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 
государства 
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. 
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Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 
Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 
Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 
Федерации. 
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 
чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 
Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий 
в чрезвычайных ситуациях. 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 
 
Раздел 2. Военная безопасность государства 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 
современных обычных средств поражения. 
Защита населения и территорий от радиационной опасности. 
Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 
военных угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. 
Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 
заболевания 
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. 
Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 
Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. 
Правила оказания первой помощи при травмах. 
Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 
Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении 
связок, вывихах, переломах. 
 
 11 КЛАСС 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 
Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
человека в современной среде обитания. 
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания. 
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Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 
Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 
жизнедеятельности человека в среде обитания. 
Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 
жизнедеятельности. 
Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 
Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 
по обеспечению безопасности 
Обеспечение национальной безопасности России. 
Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. 
Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 
Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 
Поисково-спасательная служба МЧС России. 
Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 
экстремизму, терроризму. 
Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 
Экстремальные ситуации криминогенного характера. 
Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 
Дорожно-транспортная безопасность. 
Вынужденное автономное существование в природных условиях. 
Раздел 2. Военная безопасность государства 
Глава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от 
военных угроз 
Основные задачи Вооруженных Сил. 
Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы. 
Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 
Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 
Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 
Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 
Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. 
Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. 
Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских 
воинов. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Глава 6. Основы здорового образа жизни 
Демографическая ситуация в России. 
Культура здорового образа жизни. Культура питания. 
Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. 
Вредные привычки. Культура движения. 
Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 
Медико-психологическая помощь. 
Первая помощь при ранениях. 
Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и 
термических ожогах, обморожении. 
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 
отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

3. Тематическое планирование 
10 класс 

№ Содержание  Кол-во 
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часов 
1 Раздел 1 Основы безопасности личности, общества, государства 15 
2 Раздел 2. Военная безопасность государства 10 
3 Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 
 Итого  34 
 11 класс  
1 Раздел 1 Основы безопасности личности, общества, государства 15 
2 Раздел 2. Военная безопасность государства 10 
3 Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 
 Итого  34 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 
10 класс 

Рабочая программа по физической культуре для 10 класса составлена на основе 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012г. № 413 с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578; 

 
1. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

учебного предмета 
Здесь представлены итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 
программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание 
образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребёнком, 
оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 
основной школе оцениваются по трём базовым уровням, исходя из принципа «общее — 
частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными 
и личностными результатами. 
Личностные результаты 

1. в области познавательной культуры: 
•        владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 
нормативам; 

•        владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 
перенапряжения средствами физической культуры; 

•        владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлении 
содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 
особенностями физического развития и физической подготовленности. 

2)        в области нравственной культуры: 
•        способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 
соревновательной деятельности; 
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•        способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

•        владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3)        в области трудовой культуры: 
•        умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 
•        умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 
безопасности; 

•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

4)        в области эстетической культуры: 
•        красивая (правильная) осанка, умение её длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 
•        хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 
•        культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринуждённо. 
5)        в области коммуникативной культуры: 
•        умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

 оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 
полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

•        умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

•        умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и 
игровой деятельности. 

6)        в области физической культуры: 
•        владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 
внешних условиях; 

•        владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 
различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 
спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

•        умение максимально проявлять физические способности (качества) при 
выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 
•        умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
•        умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 
•        умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
•        осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 
•        умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
•        умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения; 
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•        умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 

•        способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 
признаки в движениях и передвижениях человека; 

•        способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 
эталонными образцами; 

•        овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и 
взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

•        умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 
 умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
 умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью; 

 способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 

 умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 
(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения; 

 умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 
техники безопасности; 

 умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять 
их с заданной дозировкой нагрузки; 

 умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 

 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 умение подавать строевые команды, вести счёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

 умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 
высокотехничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 

 умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 
2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 
культуры (2001) основой образования по физической культуре является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 
физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение 
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данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 
качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные 
действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 
формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

  В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 
примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 
физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы 
двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент)  

   Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — 
уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 
учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 
кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 
Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 
учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 
физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-
познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 
уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим 
задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 
решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 
решением одной педагогической задачи). 

   Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся 
необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных 
занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. 
Важной особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют 
учебники по физической культуре, различные дидактические материалы . 

  Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие 
особенности. 

   Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 
5—6 мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений 
(например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной 
осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению 
работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная 
деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным 
группам, а также индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

   Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и 
двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение 
детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В 
зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может 
быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным 
действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части 
урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в 
образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами 
основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), 
которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. 
Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время 
основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

   В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 
продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

   Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по 
преимуществу для обучения практическому материалу, который содержится в разделе 
«Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и 
др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые 
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касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их 
выполнения и т. п.). 

   Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением 
нескольких педагогических задач. 

  Отличительные особенности планирования этих уроков: 
 — планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного 

формирования двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и 
закрепление, совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами 
обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания 
утомления, возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения 
задач обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, 
быстрота;  2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) 
выносливость (общая и специальная). 

По окончании  10  класса учащиеся должны объяснять : 
роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 
мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Учащиеся должны характеризовать: 
индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 
особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 
занятий физическими упражнениями различной направленности; 

особенности обучения и самообучения двигательным действиям. Особенности 
развития физических способностей на занятиях физической культурой. 

Учащиеся должны соблюдать правила: 
личной гигиены и закаливания организма; 
организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 
культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 
профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах. 
Учащиеся должны проводить: 
Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессиональной направленностью; 
Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 
Приемы страховки и самостраховки во время занятий физическим упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах. 
Учащиеся должны составлять: 
Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
Планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 
Демонстрировать: 

Физические 
качества 

 

Физические упражнения Девушки  Юноши  
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Выносливость Бег на 3000м, мин.с 
Бег  на 2000м. мин.с 

 
10.00 мин 

13мин 50 сек 

Сила Подтягивание туловища из виса, кол-во раз
Подтягивание туловища из виса лежа, кол
во раз 
Прыжок в длину с места,см 
Поднимание туловища из положения лежа 
на спине, руки за головой, кол-во раз 

 
 
14 
 
170 
30 

10 
 
 
 
215 
50 

Быстрота Бег 100 м с низкого старта, с 
Бег 30 м 

17.5 
5,4 

14.3 
5,0 

3. Тематическое планирование 

№ Вид программного материала Количество 
часов 

1 Спортивные игры 27 
2 Гимнастика с элементами акробатики 21 
3 Легкая атлетика  30 
4 Лыжная подготовка 24 
 Итого  102 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

10 КЛАСС 
«Индивидуальный проект» Автор: М. В. Половкова 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельнопод руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 
курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой и др.). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 
учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 
завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

1. Планируемые результаты освоения предмета: 
В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у учащихся 
будут достигнуты следующие  результаты: 
Личностные: 
- способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 
- понимание исторического, культурного и духовного многообразия мира; уважение к 
культуре и традициям прошлых поколений нижегородцев и россиян в целом; толерантное 
отношение к традициям. Духовно-нравственным ценностям других народов 
Нижегородского края и России; 
-готовность к служению Отечеству, его защите; 
-готовность к нравственному самосовершенствованию, личностному саморазвитию. 
Метапредметные: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную и общественную  
деятельность; 
-освоение ряда понятий, способов действия и организаторских навыков, стоящих «над» 
предметными способами работы ученика. К ним относятся постановка проблем, перевод 
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проблем в задачи, схематизация и использование знаков и символов, организация 
рефлексии, сценирование события 
-готовность к сотрудничеству, коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Предметные: 
-давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 
исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски 
проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, 
экспертное знание; 
-раскрывать этапы цикла проекта; 
-самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при 
решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей; 
- владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 
-публично излагать результаты проектной работы. 
 

2. Содержание курса 
Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч) 
Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 
исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 
Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 
проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, 
смешанные проекты. 
Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и 
в группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 
предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 
Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 
профессиональных занятий. 
Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение 
примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его 
реализации. 
Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-
конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 
Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить 
социальную сферу и закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 
Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских 
проектов: социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 
Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети 
одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 
Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей 
IT-технологий для решения практических задач в разных сферах деятельности человека. 
Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 
понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, 
предмет, метод и субъект исследования. 
Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 
Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 
Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 
Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 
Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 
Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 
Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 
проекта/исследования. 
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Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 
Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 
Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 
Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 
Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 
Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 
Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 
Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 
Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 
предметных дисциплин. 
Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 
спонсор, инвестор, благотворитель. 
Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-
план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 
дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 
Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 
участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в 
проекте. 
Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 
Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 
Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 
проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 
Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 
Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 
пластика». 
Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». 
Сравнение проектных замыслов. 
Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 
краеведению. 
Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 
работ (7 ч) 
Раздел 6.1. Позиция эксперта. 
Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 
взаимодействию с экспертами. 
Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». 
Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 
Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 
Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 
Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 
технология, технологическая долина, агротехнологии. 
Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 
Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования.Освоение понятий: анкета, 
социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 
Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 
таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 
социальных сетях. 
Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 
Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 
деятельности. 
Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2ч) 
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/исследований 
старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 
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3. Тематическое планирование курса: 
10 класс (68 часов) 

ТЕМА Количество часов 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования 11 

Модуль 2. Самоопределение  8 

Модуль 3. Замысел проекта 10 

Модуль 4. Условия реализации проекта 6 

Модуль 5. Трудности реализации проекта 10 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

7 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта 14 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта 2 

ИТОГО: 68 

 


