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1. Пояснительная записка 

 

Восьмилетняя школа №7 начала свою работу 24 октября 1962 года. В сентябре 1970 

года школа стала средней. 05.11.1998 г. «Средняя школа № 7 г. Сыктывкара Коми АССР» 

была переименована в Сыктывкарское муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя (полная) общеобразовательная школа №7» (Приказ Сыктывкарского ГУО №832 от 

30.10.1998). 18.05.2002 г. Сыктывкарское муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя (полная) общеобразовательная школа №7» было переименовано в Сыктывкарское 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» (Приказ УО АМО «город Сыктывкар» №335 от 26.04.2002). 25.04.2005 г. 

Сыктывкарское муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» было переименовано в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» 

(Свидетельство о регистрации серия 11 №001371878). 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» создано на основании Постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 18.12.2012 г. № 12/4727 «О 

создании муниципального автономного учреждения» путем изменения типа муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7».  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» является правопреемником муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», 

правопреемником по правам и обязанностям Муниципального Вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1 

г.Сыктывкара». 

Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7». 

Сокращенное наименование: МАОУ «СОШ № 7». 

Образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 7» (далее 

образовательная программа, Школа соответственно) составлена в целях достижения 

требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Согласно ФК ГОС ОО среднее общее образование - третий, завершающий уровень 

общего образования. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» среднее общее 

образование является обязательным и общедоступным. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

Учащиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников старшей школы, вправе продолжить обучение 

и получить профессиональное образование. 

Цель образовательной программы среднего общего образования - обеспечение 

общедоступного бесплатного качественного среднего общего образования. 

Задачи образовательной программы среднего общего образования: 

 



1. Обеспечение условий для усвоения всеми учащимися стандарта в соответствии с 

предметами учебного плана Школы. 

2. Создание условий для воспитания, становления и формирования личности учащегося.  

3. Развитие интеллектуальных возможностей и склонностей учащихся.  
4. Развитие интересов и способностей учащихся к самовоспитанию, саморазвитию, социальному 
самоопределению.  
5. Формирование здорового образа жизни и гражданской позиции учащихся.  
 

2. Целевые установки среднего общего образования 

 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования 

направлен на реализацию следующих основных целей: 

• формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

• дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;  

• обеспечение равных возможностей учащимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Далее представлены цели изучения предметов учебного плана среднего общего 

образования. 
 

Цели изучения предмета «Русский язык» (на базовом уровне). 
 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

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

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

 



Цели изучения предмета «Русский язык» (на профильном уровне)  

Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой 

и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 
 

Цели изучения предмета «Литература» (на базовом уровне) 
 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

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

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.   

 



Цели изучения предмета «Литература» (на профильном уровне)  

 

Изучение литературы на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

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

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.   

 

Цели изучения предмета «Иностранный язык» (на базовом уровне) 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;  



- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

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

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

 

Цели изучения предмета «Математика» (на базовом уровне) 
 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом  уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 
 

Цели изучения предмета «Математика» (на профильном уровне) 

 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса. 
 

Цели изучения предмета «Информатика и ИКТ» (на базовом уровне) 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 



- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  
 

Цели изучения предмета «История» (на базовом уровне) 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Цели изучения предмета «История» (на профильном уровне) 

 

Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся 

при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;  



- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

 

Цели изучения предмета «Обществознание» (на профильном уровне). 

 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию 

и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  
 

Цели изучения предмета «Экономика» (на базовом уровне) 

 

Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности 

для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 
 
 



Цели изучения предмета «Экономика» (на профильном уровне) 

 

Изучение экономики на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, 

организации/фирмы и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего 

изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов 

научного анализа; 

- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать 

собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для 

определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;  

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения 

типичных экономических задач. 
 

Цели изучения предмета «Право» (на профильном уровне) 
 

Изучение права на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 

в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности.  
 

Цели изучения предмета «География» (на базовом уровне) 
 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 



- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических 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.  
 

Цели изучения предмета «Биология» (на базовом уровне) 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

правил поведения в природе. 

 

Цели изучения предмета «Физика» (на базовом уровне) 
 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 



выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

Цели изучения предмета «Астрономия» (на базовом уровне) 
 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическими объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- применение приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
 

Цели изучения предмета «Химия» (на базовом уровне) 
 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 



- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Цели изучения предмета «Мировая художественная культура»  

(на базовом уровне) 
 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;  

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

Цели изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(на базовом уровне) 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Цели изучения предмета «Физическая культура» (на базовом уровне) 
 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 



направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Цели изучения учебного предмета «Литература Республики Коми» 

 

- формирование читателя-гражданина, жителя Республики Коми на основе 

этнокультурной, национальной идентификации; 

- воспитание гуманного отношения к людям разных национальностей, пробуждение 

интереса к культуре малой родины; 

- овладение знаниями о традициях и художественных особенностях литературы 

Республики Коми, основных этапах развития национальной культуры.  
 

3. Требования к уровню подготовки учащихся на уровне среднего общего образования 

 

3.1. Требования к общеучебным умениям, навыкам и способам деятельности на уровне 

среднего общего образования 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 



Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

 

Рефлексивная деятельность 

 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада 

в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 



3.2. Требования к результатам изучения предметов учебного плана среднего общего 

образования 

Требования к результатам изучения предметов представлены на следующих уровнях:  

• Общеучебные умения, навыки и универсальные способы деятельности, ключевые 

компетенции. 

• Знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний. 

Уметь - владение конкретными умениями и навыками. 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни - группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 

деятельности. 

3.2.1. В результате изучения русского языка на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 



приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

3.2.2. В результате изучения русского языка на профильном уровне учащийся 

должен: 

знать/понимать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;  

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных носителях;  

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 



изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

3.2.3. В результате изучения литературы на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 



- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

3.2.4. В результате изучения литературы на профильном уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;  

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений;  

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 

литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 



- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

3.2.5. В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся 

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 объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- 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 партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем 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 распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 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 образовательных и самообразовательных целях; 

- 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;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

3.2.6. В результате изучения математики на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать:  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

 

Алгебра 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Функции и графики 

уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 



- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Начала математического анализа 

уметь: 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Геометрия 

уметь: 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

3.2.7. В результате изучения математики на профильном уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности;  

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 



- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.  

 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

Функции и графики 

уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

Начала математического анализа 

уметь: 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 



- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

Геометрия 

уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 



- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

3.2.8. В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне учащийся 

должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,  получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 



- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

3.2.9. В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

3.2.10. В результате изучения истории на профильном уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

- принципы периодизации всемирной истории; 



- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 

процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;  

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);  

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и  явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 

результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 

идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;  

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 



3.2.11. В результате изучения обществознания на профильном уровне учащийся 

должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических);  

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;  

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  



- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

3.2.12. В результате изучения экономики на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

3.2.13. В результате изучения экономики на профильном уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки;  

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

уметь: 

- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 



- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, 

смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 

темп инфляции, уровень безработицы; 

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

3.2.14. В результате изучения права на профильном уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;  

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 



правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной практики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

3.2.15. В результате изучения географии на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения 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 особенности 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; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и 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;  

- 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: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- 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; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

3.2.16. В результате изучения биологии на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  



- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

3.2.17. В результате изучения физики на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 



среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

3.2.18. В результате изучения химии на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;  

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

3.2.19. В результате изучения мировой художественной культуры на базовом 

уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

3.2.20. В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 



военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

3.2.21. В результате изучения физической культуры на базовом уровне учащийся 

должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 



- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

3.2.22. В результате изучения литературы Республики Коми на базовом уровне 

учащийся должен: 

знать/понимать: 

- авторов и названия изученных произведений; 

- содержание текстов программных произведений;  
- определение основных теоретических понятий: национальное и интернациональное, 

национальный стиль, трагическое и комическое в литературе, лирическая миниатюра, жанр 

басни, сонет, венок сонетов; литературный перевод, психологизм, метафорическая 

условность в драматургии; 

- место литературы Республики Коми в общенациональной русской литературе, её 

национальное своеобразие; 

- основные закономерности развития литературы Республики Коми в 40-х – 80-х г.г. ΧΧ 

века; 

- особенности проблематики литературы Республики Коми в 40 -х – 80-х г.г. ΧΧ века. 

- основные тенденции развития литературы Республики Коми в конце ΧΧ века – н. ΧΧI 

в.; 

уметь: 

- анализировать литературное произведение; 

- сформулировать основные эстетические художественные принципы писателя;  

- сопоставлять проблематику произведения русской литературы с близкой 

проблематикой в произведении литературы Республики Коми;  

- подготовить самостоятельный доклад о творчестве писателя; 

- написать сочинение; 

- вести аргументированную полемику. 

- выявлять авторскую позицию и формулировать её сущность;  

- выделять художественные приёмы и понимать их назначение; 

- определять жанровую специфику произведения;  

- самостоятельно написать сочинение, анализируя проблематику и художественное 

своеобразие литературного произведения Республики Коми. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

- использовать знания, полученные на уроках истории, обществознания и др., в 

процессе анализа литературного произведения, а также при характеристике периода развития 

Республики Коми. 



4. Содержание программ учебных предметов 

 

4.1. «Русский язык» (базовый уровень) 

 

X класс 

 

Русский язык в современном мире. 

Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 

Язык и общество. Язык и речь. Устная и письменная речь. Монолог, диалог, 

полилог. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Культура речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный 

и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, стилистические и 

грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского литературного 

языка. 

Понятие о системе языка, его уровнях и единицах, взаимосвязях и отношениях 

единиц языка разных уровней. Совершенствование умений опознавать, анализировать и 

классифицировать факты языка разных уровней. Разборы языковых единиц разных 

уровней. 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. 

Лексические нормы.  Употребление слова в строгом соответствии с его  

лексическим значением — важное условие речевого общения. 

Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы: фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и 

поговорки. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее 

освоения.  

Синонимы и  речевая культура.  

Нарушения лексических норм, характерные для современной речи. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания. Правописание гласных и согласных в корнях слов. Трудные вопросы 

правописания окончаний и суффиксов разных частей речи. 

Информационная переработка текста 

Текст, его строение, виды и признаки. Абзац. Микротема, микротекст. Виды 

преобразования текста: сокращение, составление сложного плана текста, составление 

тезисов, выписки из статьи, тематический конспект, реферат, аннотация, рецензия, 

комплексный анализ текста. Сочинение по прочитанному тексту. Взаимное 

рецензирование сочинений. 

Повторение изученного  

 

 

 

 

 



XI класс 

 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров  
Официально-деловой стиль речи. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий 

характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Структура официально-деловых текстов разных жанров. Формы деловых документов. 

Лингвистический анализ текстов официально-делового стиля. 

Письмо. Написание заявления, доверенности, расписки, резюме, делового письма, 

объявления. Особенности составления делового письма, объявления на электронном 

носителе (электронная почта). 

Развитие языковой рефлексии по отношению к собственной речи в официально-

деловой сфере общения, а также умений осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию. Совершенствование умений оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления и эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов официально-делового стиля. 

Публицистический стиль. Публицистический стиль и сферы его использования, 

назначение. Основные признаки публицистического стиля: сочетание экспрессивности и 

стандарта, логичности и образности. Эмоциональности, оценочности.  Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля: заметка, репортаж, интервью, статья, 

корреспонденция, рецензия, очерк. 

Лингвистический анализ текстов публицистического стиля. Оценивание устных и 

письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, 

эффективности достижения коммуникативных задач. 

Совершенствование умений слушания (аудирования) текстов массовой 

коммуникации. Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Говорение. Совершенствование умений выступать публично в ситуациях социально-

культурного, учебно-научного и официально-делового общения. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации 

и сферы общения. 

Учебно-речевая практика участия в диспутах и дискуссиях. 

Чтение. Изучающее чтение текстов массовой коммуникации различных жанров. 

Просмотровое, ознакомительное, ознакомительно-реферативное чтение текстов массовой 

коммуникации определенной тематики, интересующей учащегося.  

Письмо. Письменное изложение прослушанного текста публицистического стиля. 

Написание тезисов выступления, доклада; написание рецензии.  

Разговорная речь 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Совершенствование умений вести беседу, разговор, спор, рассказать об увиденном, 

услышанном, прочитанном в ситуациях повседневного обиходно-бытового общения. 

Язык художественной литературы. Язык художественной литературы и его отличия 

от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-



выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Общее представление о 

тропах и стилистических фигурах, их использовании мастерами русского слова. 

Синонимия как источник средств художественной выразительности.  

Индивидуально-авторский стиль писателя. 

Повседневный, обиходный, «практический» язык и язык художественной 

литературы, поэтический язык. 

Анализ текста художественного произведения - прозаического, стихотворного 

(произведения малой формы или отрывка из произведения крупной формы).  

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике  

Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль. 

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения. 

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая 

единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с 

параллельной связью, смешанного типа. 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, 

придаточными частями. 

Знаки препинания в конце предложений. Знаки препинания внутри простого 

предложения. Знаки препинания между частями сложного предложения. Знаки препинания 

при передаче чужой речи. Знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный 

знак, передающий смысловое членение текста. 

Взаимосвязь языка и культуры  

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого поведения в 

различных сферах общения. 

 

4.2. «Русский язык» (профильный уровень) 

 

X класс 

 

Введение в науку о языке  

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие 

ученые-русисты и их работы. Основные направления русистики в наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения.  

Русский язык как одна из основных национально-культурных ценностей русского 

народа. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как результат 



взаимодействия национальных культур. Отражение в современном русском языке 

культуры других народов. 

Основные функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Понятие о старославянском 

языке. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в 

современном русском языке и их признаки. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном 

русском литературном языке и его диалектах. Диалекты как историческая база 

литературных языков. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация 

нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, 

вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая), 

Варианты норм. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система 

Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц языка 

разных уровней. Синонимия в системе языка. 

Фонетический уровень языка   

Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. 

Позиционные чередования фонем. Ударение в русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации, 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно 

правильной и выразительной речи. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. 

Лексический уровень языка. 

Слово - основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка. 

Многозначность, омонимия, синонимии, антонимия, паронимия. Лексика русского языка 

с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, 

стилистической дифференциации. Слова с национально-культурным компонентом 

значения. 

Фразеологические единицы русского языка: фразеологические сочетания, пословицы 

и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов. Национальная специфика русской фразеологии. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением — важное условие речевого общения. 

Синонимы и речевая культура. Выбор из синонимического ряда нужного слова с 

учетом его значения и стилистических свойств. 

Нарушения лексических норм, характерные для современной речи. 

Морфемный уровень языка. 

Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и словообразовательные. 

Варианты морфем.  

Система современного русского словообразования.  

Словообразовательный анализ как одно из средств овладения орфографическими 

нормами. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфологический уровень языка  

Классификация частей речи в русском языке. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные 

части речи и их грамматические признаки. Грамматическая омонимия. Переходные 

явления в области частей речи. 



Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные 

явления и факты). 

Морфологические нормы. Нормативное употребление форм слова. 

Синтаксический уровень языка 

Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и 

слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль. 

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи 

координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных 

членов предложения. 

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая 

единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью ком понентов, с 

параллельной связью, смешанного типа. 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, 

придаточными частями. 

Закономерности построения текста. Информационная переработка текстов 

Признаки текста.  

Типы речи (описание, повествование, рассуждение)  

Сокращение текста. Составление тезисов текста. Выписки из статьи. Конспект. 

Реферат. Аннотация. Рецензия. Редактирование текста. Комплексный анализ текста.  

Взаимосвязь языка и культуры 

Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Диалекты как историческая база литературных языков. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого поведения 

в различных ситуациях и сферах общения. 

 

XI класс 

 

Введение в науку о языке 

Культура речи как раздел лингвистики 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. 

Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы. Орфоэпические, орфографические, 

пунктуационные нормы. Проблемы экологии русского языка. 

Языковая система. Языковые нормы. Культура речи. 

Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка. Синонимия в системе языка. Правописание: орфография и пунктуация. Разделы и 

принципы русской орфографии. Основные офографические нормы русского языка. 

Принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Функциональные разновидности русского языка: разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы  



Научный, учебно-научный, научно-популярный стили речи. Культура учебно-

научного общения. Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля: логичность, точность, отвлеченность и обобщенность, 

объективность изложения. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. Интернациональная терминология как результат взаимодействия 

национальных культур. 

Разновидности научного стиля: учебно-научный, научно-популярный. Их 

особенности. 

Основные жанры научного (учебно-научного) стиля. Структура текстов разных 

жанров. 

Лингвистический анализ текстов научного (учебно-научного) стиля. 

Совершенствование умений восприятия устной научной речи 

(монологической). Развитие умений написания конспектов лекции. 

Изучающее чтение научной, научно-популярной статьи. Просмотровое и 

ознакомительное чтение справочной литературы, энциклопедий, научно-популярной 

литературы. 

Написание доклада, реферата по учебно-научной проблеме, теме. 

Редактирование. Использование синонимических замен как один из способов 

редактирования. 

Информационная переработка научных и учебно-научных текстов. Написание 

аннотаций, рефератов, конспектов, тезисов. 

Развитие языковой рефлексии по отношению к собственной речи в учебно-научной 

сфере общения, а также умений осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления и эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. Применение орфографических и пунктуационных норм при 

создании и воспроизведении текстов научного стиля. 

Официально-деловой стиль. Форма делового документа. Сферы использования, 

назначение. Основные признаки официально-делового стиля: точность, еличный 

характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. Структура официально-деловых текстов разных жанров. 

Формы деловых документов. Лингвистический анализ текстов официально-делового 

стиля. 

Письмо. Написание заявления, доверенности, расписки, резюме, делового письма, 

объявления. Особенности составления делового письма, объявления на электронном 

носителе (электронная почта). 

Редактирование собственных текстов официально-делового характера. Развитие 

языковой рефлексии по отношению к собственной речи в официально-деловой сфере 

общения, а также умений осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления и эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. Применение орфографических и пунктуационных норм при 

создании и воспроизведении текстов официально - делового стиля. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и 

образности, эмоциональности, оценочности. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. Культура публичной речи. 

Основные жанры публицистического стиля: заметка, репортаж, интервью, 

статья, корреспонденция, рецензия, очерк. 

Лингвистический анализ текстов публицистического стиля. Оценивание 

устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения коммуникативных задач. 

Совершенствование умений слушания (аудирования) текстов массовой 

коммуникации. 



Разговорная речь. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. Совершенствование умений вести беседу, разговор, спор, рассказать 

об увиденном, услышанном, прочитанном в ситуациях повседневного обиходно-бытового 

общения. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов  

(перифраза, эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, гипербола, литота, аллегория, 

ирония) и стилистических фигур (инверсия, градация, антитеза, многосоюзие, бессоюзие, 

риторическое обращение, параллелизм), их использование мастерами русского слова, 

использование учащимися. Синонимия как источник средств художественной 

выразительности. 

Звучание слова в стихотворной речи: ассонанс, аллитерация, рифма, ритм, 

поэтическая интонация как изобразительные средства. 

Индивидуально-авторский стиль писателя. 

Повседневный, обиходный, «практический» язык и язык художественной 

литературы, поэтический язык. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм (В.Г.Белинский, Л.В.Щерба, В.В.Виноградов).  

Анализ текста художественного произведения - прозаического, стихотворного 

(произведения малой формы или отрывка из произведения крупной формы). Основные 

признаки художественной речи. Основные изобразительно-выразительные средства 

языка. Тропы и фигуры речи. 

 

4.3. «Литература» (базовый уровень) 

 

X класс 

 

Основные историко-литературные сведения  

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы 19 века. Национальное самоопределение русской литературы. 

Своеобразие романтизма и формирование реализма в литературе 19 века. 

Русская литература XIX века  

А.С. Пушкин  

Жизнь и творчество писателя. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану («И путник усталый на Бога 

роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также 

три стихотворения по выбору. Поэма «Медный всадник».  

М.Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество писателя. 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...», а также три 

стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Жизнь и творчество писателя. Одна из петербургских повестей по выбору. 

А.Н. Островский 



Жизнь и творчество писателя. Драма «Гроза» 

И.А. Гончаров 

Жизнь и творчество писателя. Роман «Обломов» 

(с анализом фрагментов). 

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) 

И.С. Тургенев 

Жизнь и творчество писателя.  Рассказы из сборника «Записки охотника», Роман 

«Отцы и дети»  

Жизнь и творчество поэта. Ф.И. Тютчев 

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...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», 

а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Жизнь и творчество писателя. Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Жизнь и творчество писателя. Стихотворения: «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…», а также три 

стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

Н.С. Лесков 

Жизнь и творчество писателя. «Очарованный странник» 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский 

Жизнь и творчество писателя. Роман «Преступление и наказание»  

Л.Н. Толстой 

Жизнь и творчество писателя. «Севастопольские рассказы», «Роман-эпопея «Война и 

мир»  

А.П. Чехов 

Жизнь и творчество писателя. Рассказы: «Человек в футляре»», «Ионыч», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой» 

Пьеса «Вишневый сад»  

Литература народов России  

К.Хетагуров. Стихотворения из сборника «Осетинская лира» 

Зарубежная литература 

Г.Мопассан «Ожерелье» 

А.Рембо «Пьяный корабль» 

 Г.Ибсен «Кукольный дом» 

Д.Байрон стихотворения 

 

XI класс 

 

Основные историко-литературные сведения 

Общая характеристика и своеобразие русской литературы 20 века. Традиции и 

новаторство. Новые литературные течения. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

И.А. Бунин 

Жизнь и творчество писателя. Три стихотворения по выбору. Рассказ «Господин из 

Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн 



Жизнь и творчество писателя.  «Гранатовый браслет», «Олеся». 

М. Горький 

Жизнь и творчество писателя. Рассказы «Старуха Изергиль», «Макар Чудра» Пьеса 

«На дне». 

Поэзия конца XIX – начала XX веков  

В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, А.Белый, В.Я.Брюсов, Н.С.Гумилев, И.Северянин, Ф.К. 

Сологуб, В.В.Хлебников. 

А.А. Блок 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также 

три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» 

Конфликт человека и эпохи и его отражение в литературе  

С.А. Есенин 

Жизнь и творчество поэта. 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», а также три стихотворения по выбору.  

Трагические события эпохи и их отражение в литературе  

Сатира в русской литературе 

М.И. Цветаева 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два стихотворения по выбору.  

О.Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки 

под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Жизнь и творчество писателя. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Жизнь и творчество писателя. Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»  

А.П. Платонов 

Жизнь и творчество писателя. Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Жизнь и творчество писателя. «Донские рассказы». Роман-эпопея «Тихий Дон» 

(обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Жизнь и творчество писателя. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения 

по выбору. 

В.Т. Шаламов 



Жизнь и творчество писателя. «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору). 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе  

А.И. Солженицын  
Жизнь и творчество писателя. Повесть «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

Гулаг» (фрагменты) 

Проза второй половины XX века 

В.П.Астафьев «Царь–рыба», В.Г.Распутин «Живи и помни» 

Поэзия второй половины XX века 

И.А.Бродский, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин.  

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

М. Карим Стихотворения о родине 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 
Э.М.Хемингуэй «Старик и море» 

Б.Шоу «Пигмалион» 

Э.М.Ремарк «Три товарища» 

Поэзия 

Ш. Бодлер, Г. Гейне. 

Стихотворения 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

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

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе 

и литературе других народов России1. Формирование реализма как новой ступени 

познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 

реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе 

других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия 

характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и 

тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

 

 

                                                           
1  В историко-литературных сведениях жирным курсивом выделены позиции, имеющие отношение только к 

образовательным учреждениям с родным (нерусским) языком обучения. 



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые 

литературные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе  и 

литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 

реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая 

свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературе других народов России. Новое понимание русской истории. 

Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. 

«Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала 

в русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).  
 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык.  

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы 

других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира 

на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. 

острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 

литературы.  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ 

веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-

эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, 

элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 



отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 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. 

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

литературных произведений. 

 

4.4. «Литература» (профильный уровень) 

 

X класс 

 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы 19 века. Нравственные устои и быт разных слоев русского 

общества. Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Русская литература XIX века  

А.С. Пушкин  

Жизнь и творчество писателя. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Разговор книгопродавца с поэтом» «Подражания 

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

веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также пять стихотворений по выбору. Поэма 

«Медный всадник». Драма «Борис Годунов». 

М.Ю. Лермонтов  
Жизнь и творчество писателя. 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...», а также пять 

стихотворений по выбору. Поэма «Демон». 

Н.В. Гоголь 

Жизнь и творчество писателя. Н.В.Гоголь.  

Одна из петербургских повестей по выбору. 



А.Н. Островский 

Жизнь и творчество писателя. Драмы «Гроза», «Лес» 

Н.А.Добролюбов «Луч света в темном царстве», А.А.Григорьев «После «Грозы» 

Островского. Письма к И.С.Тургеневу» (фрагменты). 

И.А. Гончаров 

Жизнь и творчество писателя. Роман «Обломов» 

(с анализом фрагментов). 

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) 

Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина?», А.В.Дружинин «Обломов», роман 

И.А.Гончарова (фрагменты). 

И.С. Тургенев 

 Жизнь и творчество писателя. Рассказы из сборника «Записки охотника», Роман 

«Отцы и дети»  

Жизнь и творчество поэта. Ф.И. Тютчев 

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...»), а также пять стихотворений по выбору. 

А.А. Фет 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», 

а также пять стихотворений по выбору. 

А.К. Толстой 

Жизнь и творчество писателя. Пять произведений по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Жизнь и творчество писателя. Стихотворения: «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…», а также пять 

стихотворений по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

Н.С. Лесков 

Жизнь и творчество писателя. «Очарованный странник» 

Г.Р.Чернышевский  

Жизнь и творчество писателя. Роман «Что делать?» 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Сказки «Медведь на воеводстве», «Самоотверженный заяц», «Орел–меценат», 

«Кисель», «История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский 

Жизнь и творчество писателя. Романы «Преступление и наказание», «Идиот» 

Очерк «Пушкин» 

Н.Н.Страхов «Преступление и наказание» (фрагменты)  

Л.Н. Толстой 

Жизнь и творчество писателя. «Севастопольские рассказы», «Роман-эпопея «Война и 

мир», «Анна Каренина» 

А.П. Чехов 

Жизнь и творчество писателя. Рассказы: «Человек в футляре»», «Ионыч», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама собачкой», «Студент», «Дом с мезонином», 

«Попрыгунья», «Палата №6», «Черный монах»,  

«Случай из практики», «Скучная история» 

Пьеса «Вишневый сад»  

Литература народов России  

К.Хетагуров. Стихотворения из сборника «Осетинская лира» 

Зарубежная литература 

Г.Мопассан «Ожерелье»  

Э.По «Падение дома Ашеров» 

А.Рембо «Пьяный корабль» 



Г.Ибсен «Кукольный дом» 

Стихотворения А.Рембо, Д.Байрона, Ш.Бодлера. 

XI класс 

Основные историко-литературные сведения  

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже 19-20 веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. Трагические события начала века и их отражение в 

литературе. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

 

И.А. Бунин 

Жизнь и творчество писателя. Пять стихотворений по выбору. Рассказы 

«Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Легкое 

дыхание».  

А.И. Куприн 
Жизнь и творчество писателя. «Суламифь», «Гранатовый браслет», «Олеся» 

Л.Андреев  

Одно произведение по выбору 

М. Горький 

Жизнь и творчество писателя. Рассказы «Старуха Изергиль», «Макар Чудра» Пьеса 

«На дне». 

Поэзия конца XIX – начала XX веков  

В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, А.Белый, В.Я.Брюсов, Н.С.Гумилев, И.Северянин.  

А.А. Блок 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также пять стихотворений по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также 

пять стихотворений по выбору. 

Поэма «Облако в штанах 

С.А. Есенин 

Жизнь и творчество поэта. 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», а также пять стихотворений по выбору. Поэма 

«Анна Снегина» 

Конфликт человека и эпохи в литературе 20-30-х годов  

Произведения Д.Мережковского, З.Гиппиус, В.Ходасевича, И.Бабеля, А.Фадеева. 

Сатира А.Аверченко и Тэффи 

М.И. Цветаева 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также три стихотворения по выбору.  

О.Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки 

под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием». 



Б.Л. Пастернак 

Жизнь и творчество писателя. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», а также три стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Жизнь и творчество писателя. Роман «Мастер и Маргарита»  

И.Э.Бабель 

Жизнь и творчество писателя.  «Конармия» 

А.П. Платонов 

Жизнь и творчество писателя. «Котлован» 

В.Набоков  

«Машенька» 

М.А. Шолохов 

Жизнь и творчество писателя. «Донские рассказы». Роман-эпопея «Тихий Дон» 

(обзорное изучение). 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе  

Произведения К.Симонова, М.Исаковского, А.Суркова, М.Алигер, О.Берггольц, 

А.Толстого, Б.Горбатова, Е.Шварца 

Проза второй половины 20 века  

Произведения В.Шукшина, В.Кондратьева, В.Астафьева, Е.Носова, Г.Бакланова, 

В.Некрасова, В.Быкова 

Поэзия второй половины 20 века  

Поэзия Р.Рождественского, Е.Евтушенко, А.Вознесенского, Д.Самойлова, 

А.Тарковского, Б.Слуцкого 

А.Т. Твардовский 

Жизнь и творчество писателя. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также три стихотворения 

по выбору. 

А.И. Солженицын 

Жизнь и творчество писателя. Повесть «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

Гулаг» (фрагменты) 

В.Т. Шаламов 

Жизнь и творчество писателя. «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору). 

«Деревенская проза»  

В.П.Астафьев «Царь–рыба», В.Г.Распутин «Живи и помни» 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики  

И.А.Бродский, Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, А.Галич, Ю.Визбор. Авторская песня.  

Острые нравственные и социальные проблемы в литературе 20 века 

В.Астафьев «Людочка», Ю.Трифонов «Обмен» 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.В.Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 

А.Арбузов, В.Розов (обзор) 

Литература последнего десятилетия  

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

 

М. Карим. Стихотворения о родине 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Проза 

Э.М.Хемингуэй «Старик и море», «Прощай, оружие!» 



Б.Шоу «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца» 

Э.М.Ремарк «Три товарища» 

Поэзия 
Т.С.Элиот, стихотворения. 

Ф.Г.Лорка, стихотворения 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

 

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение 

к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. Тема Родины и природы в 

русской литературе и литературе других народов России. 

Национальное самоопределение русской литературы. Общеевропейские историко-

культурные и художественные предпосылки романтизма и национальные особенности его 

русской ветви. Романтизм в русской литературе и литературе других народов России. 

Дух бунтарства и отражение трагического конфликта личности и мироздания, героя 

и общества в романтических произведениях. Преобладание поэзии в литературе 1800-х–

1820-х годов. Роль романтической лирики в развитии психологизма; формирование в ней 

символической образности. Особенности поэтического слова в романтической лирике. 

Становление классической прозы в русской литературе 1830-х– 1840-х годов. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской 

и литературе других народов России. Проблема человека и среды. 

Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. Внимание к социальным 

«низам». Универсальность художественных образов. Журналистика 50 – 70-х гг. XIX 

века. Роль литературной критики в общественно-культурном развитии России. Создание 

классических образцов русского романа, получивших мировое признание. Аналитический 

характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, 

веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и 

прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея 

нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или 

эволюция и духовное возрождение человека. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. 

Проблема счастья и общественного служения. 

Образ русской женщины. Возвышенное и трагическое звучание темы любви. 

Формирование национального театра. Демократизация русской литературы. 

Размышления о народе и ответственности перед ним. Отражение картин народной жизни, 

традиций, быта. 

Сатира в литературе второй половины XIX в., формы ее выражения. Историзм и 

психологизм. Расцвет малых прозаических форм в последние десятилетия XIX века. 

Формирование и развитие литературного языка. Классическая русская литература и 

ее мировое признание. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX -ХХ веков. Новые 

литературные течения. Поиски и эксперименты. Усложнение картины мира. Отношение к 

традициям. Модернизм. 

Трагические события начала века (Первая мировая война, революция, гражданская 

война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе  и 

литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. 



Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. 

«Социалистический реализм» в литературе советского периода. 

Государственное регулирование и творческая свобода в советской литературе. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Сатира в литературе. Проблема «художник и власть». 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературе других народов России. 

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 литературе и литературе других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). Основные тенденции 

современного литературного процесса. 

 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. Произведения писателей-представителей народов 

России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих 

многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на 

русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы 

других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на 

земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. Общность духовно-нравственных идеалов разных национальных 

литератур, многообразие их художественного воплощения. 

Роль русского языка как языка межнационального общения, открывающего доступ 

к произведениям литератур различных народов России. Проблемы литературно-

художественного двуязычия. Русскоязычные национальные литературы народов России. 

Русский язык как средство создания национально-окрашенной художественной 

образности. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Единство и многообразие мирового литературного процесса. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Постановка в литературе острых социально-нравственных проблем, протест 

писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности 

человеческих отношений. Общегуманистическая тематика произведений европейской 

литературы. Проблемы самопознания, выбора жизненного идеала и жизненного пути. 

Художественные искания писателей XIX-XX вв. Влияние зарубежной литературы на 

русскую литературу ХХ в. Обращение писателей к парадоксам бытия, взаимодействие 

реального и фантастического, истории и мифа. Утопия и антиутопия в литературе. Тема 

молодежи в зарубежной литературе. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. Художественное время и пространство.  

- Содержание и форма. Поэтика. 

- Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика.  



- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. 

Модернизм и постмодернизм. 

- Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ 

веков. 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, 

роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, 

элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

- Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

- Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

- Деталь. Символ. Подтекст. 

- Психологизм. Народность. Историзм. 

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс. 

- Гипербола. Аллегория. 

- Стиль. 

- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. 

Рифма. Строфа. 

- Литературная критика. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- 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. 

- Устные и письменные интерпретации художественного произведения.  

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание 

сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.  

 

4.5. «Иностранный язык» (базовый уровень) 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нём. 



Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения.  

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем 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. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – 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 свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений 

• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения 

и чувства; 

• описывать свои планы на будущее. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.  

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времён. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Совершенствование 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 

устноречевого общения. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста.  

Речевая компетенция. 

Предметное содержание устной и письменной речи. 

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

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

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

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги.  

 Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс.  

 Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  

 

4.6. «Математика» (базовый уровень) 

 

X класс 

 

Алгебра 

 

Преобразования простейших выражений. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества, Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы 

и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа. 

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

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 



возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума).  

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа. 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и её сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производная суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и её физический смысл.  

Уравнения и неравенства. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображения на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических 

методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

Геометрия 

 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность 

плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой 

до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. 

Вершины, рёбра, грани многогранника. Развёртка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида 

Координаты и векторы. 

Векторы в пространстве 
Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы   



Повторение. Решение задач. 

Работы по материалам МИОО «СтатГрад».  

Тренировочные и диагностические работы по математике по материалам 

МИОО«СтатГрад». 
 

XI класс 

 

Алгебра 

 

Корни и степени 

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

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логариф. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

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

число е. 

Преобразование простейших выражений включающих арифметические операции, 

а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Функции 
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график.  

Начала математического анализа 

Производная показательной и логарифмической функций 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. 

Уравнения и неравенства 

Решения рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. Основные приёмы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и 

графиков функций при решении уравнений и неравенств.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов.  

 

Геометрия 

 

Многогранники 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире.  

Тела и поверхности вращения 



Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развёртка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема 

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

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

площади сферы. 

Координаты и векторы 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Обобщающее повторение 
Обобщающее повторение курса по алгебре и началам анализа, подготовка к 

итоговой аттестации. Обобщающее повторение курса геометрии, подготовка к итоговой 

аттестации. Обобщающее повторение курса алгебры. 

Работы по материалам МИОО «СтатГрад»  

Стартовая, тренировочные и диагностические работы по математике по материалам 

МИОО «СтатГрад». 

 

4.7. «Математика» (профильный уровень) 

 

X класс 

 

Алгебра и начала анализа 

 

Повторение материала 7-9 классов 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения и неравенства. 

Числовые и буквенные выражения 

Действительные числа 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. НОД и НОК действительных чисел. Рациональные числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Диофантовы уравнения. 

Модуль действительного числа. Решение уравнений с модулем. Решение неравенств с 

модулем. 

Комплексные числа 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая 

и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень. 

Тригонометрия 

Преобразование тригонометрических выражений 

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

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества.  

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование 

произведений тригонометрических функций в суммы. Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

Функции 

Числовые функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 



возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. Функции, содержащие переменную под знаком 

модуля. 

Тригонометрические функции 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции 

углового аргумента, их свойства и графики, основной период. Сжатие и растяжение 

графиков тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, их 

свойства и графики. 

Начала математического анализа 

Производная. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. Понятие о 

непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие о пределе 

функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. Понятие о производной 

функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику 

функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных 

элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная.  

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 

производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических 

задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс числа. 

Методы решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной, 

разложение на множители, однородные тригонометрические уравнения.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Комбинаторика и вероятность 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события.  

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. 

 

Геометрия 

 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 



Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Прямые и плоскости в пространстве  

Введение 

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.  

Параллельность прямых и плоскостей 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. Параллельность 

плоскостей, признаки и свойства. Тетраэдр. Параллелепипед. Сечения многогранников. 

Построение сечений. 

Вычисление площади сечения. Сечение пирамиды, треугольной призмы и 

шестиугольной призмы. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости, признак и 

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

Угол между прямой и плоскостью.  Перпендикулярность плоскостей, признак и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Центральное проектирование. Угол между двумя плоскостями. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Многогранники 

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

многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

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

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

икосаэдр). 

Координаты и векторы 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

 

XI класс 

 

Алгебра и начала анализа 

 

Повторение материала 10 класса 

Действительные числа. Тригонометрические функции. Тригонометрические 

уравнения. Производная. Применение производной. 

Числовые и буквенные выражения 

Многочлены 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 



сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от 

нескольких переменных, симметрические многочлены. 

Корни и степени 

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

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм числа 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

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

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. Дифференцирование 

логарифмической и показательной функций 

Функции 

Степенная функция 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

Показательная функция 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Начала математического анализа 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций  

Первообразная и интеграл  

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Первообразная и неопределенный интеграл.  

Уравнения и неравенства  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.  
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

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

Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Элементы теории вероятностей и математической статистики.  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. 



Геометрия 

 

Геометрия на плоскости 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. Эллипс, гипербола, парабола как геометрические 

места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр, конус и шар 
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, 

их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к 

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

Цилиндрические и конические поверхности. Формулы площади поверхностей 

цилиндра и конуса. 

Объемы тел и площади поверхностей 

Объемы тел 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.  

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

пирамиды и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы 

Метод координат в пространстве 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Угол между 

векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Угол между скрещивающимися прямыми. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

 

4.8. «Информатика» (базовый уровень) 

 

X класс 

 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 



Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности 

 

XI класс 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.  

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

 

4.9. «История» (базовый уровень) 

 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 

источник. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Принципы периодизации исторического процесса. Основные концепции 

исторического развития человечества. Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Роль речи, трудовой деятельности в становлении человека. Отличие человеческого 

сообщества от иных природных сообществ. Первичное расселение древнейшего 



человечества. Формирование рас и языковых семей. Зарождение искусства. Верования 

первобытного человека. 

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. 

Архаичные цивилизации Африки и Азии - географическое положение, материальная 

культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Древний Египет, 

Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия. Мифологическая картина мира. 

Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности 

и накопление знаний. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Возникновение и развитие полисной 

политико-правовой организации и социальной структуры древнегреческих государств. 

Демократия и тирания. Афины и Спарта. Борьба за господство в Средиземноморье и 

Малой Азии. Греко-персидские, Пелопоннесские войны. Завоевания Александра 

Македонского и взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье. Экспансия 

эллинистической культуры. Возвышение Рима и Пунические войны. Римское господство 

в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 

империи. Восстания рабов и их последствия. Тираническое правление в Риме и римское 

право. Особенности восприятия мира римлянами. Наука и искусство Древнего Рима и 

Греции. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и 

особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре; социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение 

картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, 

даосизма. Утверждение органического представления об обществе. Духовные ценности, 

философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Складывание основ системы 

исламского права. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

Изменение политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 

Формирование христианской средневековой цивилизации. Роль Церкви в 

обеспечении единства западноевропейской культуры. Возрождение имперской идеи. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в германском и 

славянском мирах. 

Социокультурное и политическое развитие Византии. Особенности социальной 

этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. Раскол между западной и восточной ветвями 

христианства: причины и последствия. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Суверены и вассалы. Система повинностей крестьянства. Особенности 

хозяйственной жизни и торговых коммуникаций в средневековой Европе. 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Социально-экономические, политические и духовные предпосылки образования 

централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль 

Церкви в европейском обществе. Светская и церковная власть. Причины распространения 

ересей. Романская и готическая эстетика как образы мироощущения. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья. 



Возникновение державы Чингисхана. Монгольские завоевания и образование 

Монгольской империи. Индия и Китай в период монгольских и исламских завоеваний. 

Возвышение Османской империи. Османские завоевания. 

Характер международных отношений в Средние века. Феномен крестовых походов - 

столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Союзы городов в международных 

отношениях. Столетняя война. Духовная жизнь европейского Средневековья 

Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные особенности 

социальных связей, экономической жизни, политических отношений. Проблема 

уникальности европейской средневековой цивилизации. Темпы и характер развития 

европейского общества в эпоху Средневековья. Социально-психологический, 

демографический, политический кризис европейского общества в XIV—XV вв. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Предпосылки начала процесса 

модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 

географических открытий на развитие европейского общества. Изменение роли 

техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации 

Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения 

и Реформации. Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества. 

Влияние католицизма и протестантизма на политическую культуру общества, социальную 

психологию, эстетическое мировосприятие. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской 

государственности, ее идеологических и правовых основ. Формы абсолютизма. 

Возникновение концепции государственного суверенитета. Кризис сословного мышления 

и формирование основ гражданского, национального сознания.  

Буржуазные революции XVII-XIX вв. в Европе: исторические предпосылки и 

значение, идеология социальных и политических движений. Война за независимость в 

Северной Америке. Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Романо-

германская и англосаксонская правовые традиции. Формирование конституционализма 

как правовой идеологии и системы правоотношений. Становление гражданского 

общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот в 

Англии. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. Утверждение классовой модели социализации 

личности. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской 

и сельский образы жизни. Проблема бедности в индустриальном обществе. Зарождение 

социальной политики. Развитие идеологического пространства индустриального 

общества: классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Становление классической 

научной картины мира - от научной революции XVII в. к торжеству позитивизма в XIX в. 

Культурное и философское наследие Нового времени. Предпосылки формирования в  

европейских странах различных моделей перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Особенности динамики развития стран «старого капитализма» и стран 

«запаздывающей модернизации». «Периферия» евроатлантического мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. 

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и 

зарождение международного права. Венская система и первый опыт «коллективной 



дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в к. XIX- последней трети XX вв. Причины ускорения 

научно-технического развития. Революция в естествознании и создание ядерного оружия. 

Циклы экономического развития стран Запада. Три технологических переворота и их 

особенности. Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные 

материалы, развитие транспорта, радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и 

совершенствование производства, переход к массовому выпуску продукции. Появление 

монополий и их типы. Слияние банковского капитала с промышленным. Переход к 

смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – 

середине ХХ в. 

Изменения в социальной структуре общества с наступлением индустриальной эпохи, 

рост городов. Формы социальных отношений и их национальная специфика. Структура 

рабочего класса и развитие профсоюзного движения. Становление социал-

демократического движения. Появление ревизионистского и революционного течений в 

социал-демократии. Обострение противоречий между ревизионистскими и 

революционными фракциями социал-демократии. Их отношение к Первой мировой войне 

и революции 1917 года в России. Создание Коминтерна и раскол профсоюзного движения. 

Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами в 1920-е -начале 

1930-х годов. 

Кризис классических идеологических идеологий на рубеже XIX-XX вв. Поиск новых 

моделей общественного развития: социальный либерализм и социальный консерватизм, 

революционный марксизм и социал-демократия, христианская демократия. Предпосылки 

формирования идеологий тоталитарного типа. Ранний фашизм. Демократизация 

общественно - политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического 

терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. 

Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических 

тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства, 

социальных и экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 



контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании  XX 

века. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. 

Кризис политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI 

вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие 

основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и 

либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI в. 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

История России – часть всемирной истории 

История России — часть мировой истории. Источники по истории Отечества. Место 

славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы, их расселение. Распад общности 

индоевропейцев на восточную, западноевропейскую, славянскую и балтскую группы 

народов. Славянство как древнейшая и неотъемлемая часть европейского сообщества 

народов. 

Народы и древнейшие государства на территории России  

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и 

соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Военная победа новгородского Севера над киевским Югом — 

начало единого Русского государства. Князь Олег, его политика по объединению 

славянских земель. Противоборство кочевым племенам. Принятие Олегом титула 

великого князя. Поход на Византию 907 г. Княжение Игоря. Походы Игоря на Византию. 

Полюдье и гибель Игоря. Правление княгини Ольги. Система сбора дани при Ольге. 

Внешняя политика княгини Ольги. Крещение Ольги. 

Правление князя Святослава. Продолжение политики Игоря и Ольги по 

объединению восточнославянских земель и централизации системы управления. Внешняя 

политика Святослава. Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». 

Смерть Святослава. Борьба за власть. Ослабление единства Руси. 



Приход к власти Владимира Святославича — новая победа Русского Севера над 

Русским Югом. Укрепление единства Русской земли. Активная внешняя политика 

Владимира. Противоборство печенегам. Владимир как организатор русского войска. 

Крещение Руси. Причины необходимости крещения Руси. Выбор крещения по 

византийскому обряду. Процесс крещения Руси. Двоеверие. Значение христианизации 

Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Смерть Владимира Святославича. Борьба за великокняжеский престол. Ослабление 

центральной власти. Святые Борис и Глеб. Приход к власти Ярослава Мудрого. 

Укрепление системы управления страной. «Русская правда» — первый на Руси писанный 

свод законов. Развитие культуры Руси в годы правления Ярослава Мудрого. Внешняя 

политика Ярослава Мудрого: расширение границ Руси, укрепление международных 

связей, победа над печенегами, взаимоотношения с Византией. 

Система управления страной. Возникновение феодальной земельной собственности. 

Феодально-зависимое население. Армия: структура, вооружение, порядок боевых 

действий. Города. Торговля. Категории населения. Этнический состав древнерусского 

общества. Закрепление «лествичного» (очередного) порядка наследования власти. 

Княжеские усобицы. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура Древней Руси 

как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в 

XII – начале XIII вв. Киевское, Чернигово-Северское, Галицко-Волынское, Владимиро-

Суздальское, Господин Великий Новгород. Возникновение Москвы. Юрий Долгорукий. 

Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и расцвет Владимиро-Суздальской Руси. 

Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. Русь и Степь. Православная 

Церковь и идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие 

на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система 

управления завоеванными землями. Русь и Орда. Влияние монгольского завоевания и 

Орды на культуру Руси. Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и 

Прибалтики. Борьба с крестоносной агрессией. Невская битва 1240 г. Александр Невский. 

Ледовое побоище 1242 г. Возрождение Руси. Русь и Золотая орда при Александре 

Невском. Восстания против власти монголов во второй половине XIII в. Карательные 

ордынские экспедиции. Миграции населения Руси. Причины быстрого роста населения 

Северо-Восточной Руси. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Возрождение крестьянства. 

Восстановление и рост городов. Рост слобод. Развитие посадского населения. 

Формирование системы зависимости людей друг от друга на основе права владения 

землей. Ее роль в укреплении экономической мощи края, усилении княжеской власти и 

одновременно обострении социальных противоречий. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Лидерство Тверского 

княжества на рубеже XIII — XIV вв. Князь тверской Михаил Ярославич. Первый 

московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство. Князь московский 

Юрий Даниилович. Иван Данилович Калита. Политические, социальные, территориально-

географические предпосылки возвышения Москвы. Продолжение политики Ивана Калиты 

его сыновьями — Семеном Гордым и Иваном Красным. Противоборство Москвы и 

Литвы. 



Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. Открытая борьбы с 

Ордой. Битва на реке Воже в 1378 г. Куликовская битва 1380 г. Дмитрий Донской. 

Владимир Андреевич Серпуховской. Историческое значение Куликовской битвы. Поход 

1382 г. Тохтамыша на Москву. Роль Русской Православной Церкви в объединении Руси. 

Сергий Радонежский. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 

Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Принятие Ордой ислама. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие 

католичества как государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение 

западных и южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской 

иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, 

сказания и «хождения». 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение Новгорода. Марфа 

Борецкая. Освобождение от ордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в 

государственном строительстве. Иван III —государь всея Руси. Продолжение 

присоединения земель под власть великого князя. Включение Тверского княжества в 

состав Русского государства. Противоборство Ивана III и удельных князей. Формирование 

новой системы управления страной и развитие правовых норм. Структура центральных и 

местных органов власти. «Судебник» 1497 г. Изменения в социальной структуре общества 

и формах феодального землевладения во второй половине XV - конце XVI вв. Развитие 

поместной системы. Города, ремесла, торговля в условиях централизованного 

государства. Особенности образования централизованного государства в России. Выход 

России на международную арену. Противоборство Русского государства и Швеции. 

Успехи Ивана III в борьбе с Литвой и Ливонским орденом. Формирование 

многонационального государства. Складывание великорусской народности. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. 

Установление царской власти. Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое 

боярское правительство. Правление Елены Глинской. Боярские группировки у власти. 

Иван IV. Венчание на царство. Восстание 1547 г. «Судебник» 1550 г. «Стоглав». 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Установление крепостного права.  Учреждение 

патриаршества. Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные 

процессы. Присоединение Казани и Астрахани. Борьба с Крымским ханством.  Ливонская 

война. Рост международного авторитета Российского государства.  

Сущность и причины Смуты рубежа XVI—XVII вв. Приход к власти Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова: поддержка хозяйства служилого класса дворян, 

развитие просвещения; рост городского строительства. Поход Лжедмитрия I на Москву. 

Смерть Б. Годунова. Восстание в Москве. Приход Лжедмитрия I к власти. Правление 

Лжедмитрия I и его гибель. Кризис общества и государства в России. Боярский царь 

Василий Шуйский. Попытка перехода России от самодержавия и деспотизма к боярскому 



коллективному правлению. Гражданская война. Поход повстанцев на Москву. Иван 

Болотников. Поражение народного восстания. Лжедмитрий II. Иностранное 

вмешательство в русскую Смуту. Свержение Шуйского. «Семибоярщина». Приход 

поляков в Кремль. Патриотическая позиция средних слоев населения России. Первое 

ополчение. Патриарх Гермоген. Бои ополченцев в Москве. Открытое объявление 

Сигизмунда III о претензиях на русский трон. Захват Новгорода шведами. Неудачные 

попытки ополченцев овладеть Москвой. Распад Первого ополчения.  

Второе ополчение. Ведущая роль Русской Православной Церкви в мобилизации сил 

народа. Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. Создание Второго ополчения. Поход 

ополченцев. «Ярославское стояние». Совет всей земли — правительство Второго 

ополчения. Освобождение Москвы. Причины победы Второго ополчения. Избрание 

Михаила Романова на царство. Необходимость сильной центральной власти. Решение 

Земского собора об избрании царем Михаила Романова. Подвиг Ивана Сусанина. 

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Начало династии Романовых. Личность Михаила Романова и Алексея 

Михайловича. Смоленская война 1632—1634 гг. и подписание Поляновского мира между 

Россией и Речью Посполитой. Захват казаками крепости Азов. Расширение территории 

Российского государства. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение 

Сибири.  Влияние на жизнь народов их включения в состав России. Окончательное 

присоединение Сибири. Землепроходцы и первооткрыватели. И.В. Москвитин. СИ. 

Дежнев. В.Д. Поярков. Е.П. Хабаров. Освоение Дальнего Востока. В.В. Атласов. Войны 

России с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во второй 

половине XVII в. 

Юридическое оформление системы крепостного права. Соборное Уложение 1649 г.  

Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Частичное восстановление сельского хозяйства. Развитие сельских 

промыслов. Появление первых крупных предприятий в России (Пушечный и Хамовные 

дворы, восстановление и рост Печатного двора в Москве, оружейные дворы и мастерские 

в Туле, железоделательное и соледобывающее производство в Предуралье). Церковный 

раскол в России и его значение. Патриарх Никон. Ревнители благочестия. Протопоп 

Аввакум. Разрыв между царем и Никоном. Смещение Никона. Усиление царской власти. 

Возвышение роли царя в представлении народа. Старообрядчество. Социальные движения 

в России во второй половине XVII в. Соляной бунт. Медный бунт. Восстание С. Разина. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 

градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в 

Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-

прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Личность Петра I. Детство и юность Петра. Азовские 

походы. Великое посольство. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. Битва у Лесной. 

Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в Финляндии. Сражения на 

море. Ништадтский мир. Провозглашение России империей. Значение победы России в 

Северной войне. Персидский поход. 

Реформы Петра I. Реформы в области экономики: создание тяжелой 

промышленности, привлечение в промышленность частного капитала, решение задачи 



снабжения промышленных предприятий рабочей силой, развитие ремесла и торговли, 

политика протекционизма, развитие сельского хозяйства. Реформа армии и флота: 

рекрутская повинность; становление постоянной регулярной армии, система полевой 

подготовки войск, новое вооружение и порядок ведения боя, создание военно-морского 

флота. Реформы государственного устройства: новая система высших органов власти и 

управления, введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 1722  г. Отмена 

патриаршества. Абсолютизм. Перемены в положении сословий. Превращение дворянства 

в господствующее сословие. 

Россия в период дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра I.  

Преемники императора. Борьба за власть. Екатерина I. Петр II. Власть «верховников». 

Правление Анны Иоанновны.  Бироновщина. Иван Антонович. Правление Елизаветы 

Петровны. Участие России в семилетней войне. Петр III. «Манифест о вольности 

дворянства». Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Личность Екатерины II. 

Правление Екатерины II — противоречивая борьба между идеалами просвещенного 

абсолютизма и российской реальностью. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II. От 

либерализации к централизации власти. Усиление центральной власти. Расцвет 

дворянской империи. Раздача дворянам государственных земель, населенных 

крестьянами. Наступление на права крестьян.Восстание Пугачева. Предпосылки 

восстания. Личность Е.И. Пугачева. Армия восставших. Ход восстания. Причины 

поражения и значение восстания.  Отказ Екатерины II от либеральных попыток облегчить 

участь крестьян. Реформа местного управления 1775 г. Создание единообразной для всей 

империи судебной системы. Городская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Законодательное оформление сословного строя. 

Особенности экономики России. Вмешательство государства в экономику. 

Крепостничество как тормозящий фактор развития России. Рост промышленности. 

Изменения в сельском хозяйстве. Факторы влияния на рост российской торговли. 

Состояние финансов. Роль России в развитии системы международных отношений в 

XVIII в. Разделы Польши. Русско-турецкие войны. А.В. Суворов. Г.А. Потемкин. Ф.Ф. 

Ушаков. Освоение Новороссии и Крыма. Расширение территории государства. 

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в 

XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на 

развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. 

Деятельность Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание 

Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской 

архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. 

Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  

Реформы государственной системы в первой половине XIX века. Первые годы 

правления Александра I. Негласный комитет.  Реформаторские шаги императора в начале 

правления: некоторая либерализация русской жизни, ликвидация Тайной канцелярии, 

указы о праве покупки земель купцами, мещанами, государственными крестьянами и 

крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости. Указ о вольных хлебопашцах. 

Прекращение практики раздачи государственных крестьян в частную собственность. 

Изменения в области образования. Учреждение министерств. М.М. Сперанский и его 

проекты. Распространение идей конституционализма. 

Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. 

на общественное сознание в России. Движение декабристов. Отличия движения 

декабристов от всех предшествовавших ему выступлений против власти в России. Состав 



тайных организаций. Программные установки декабристов. «Конституция» Н.М. 

Муравьева. «Русская правда» П.И. Пестеля. События 14 декабря 1825 г. Причины 

поражения декабристов. Влияние движения декабристов на русское общество.  

Внутренняя политика правительства. Ужесточение мер направленных на пресечение 

крестьянских побегов от помещиков, создание проекта освобождения крестьян от 

крепостного права и проекта Конституции России. Н.Н. Новосильцев. Создание выборной 

представительной власти в Финляндии. Конституционная реформа в Польше. Военные 

поселения. А.А. Аракчеев. Спор о личности А.А. Аракчеева в историографии. 

Личность императора Николая Павловича. Преобразования в государственном 

управлении: образование новых министерств, создание Третьего отделения Собственной 

Его Величества Канцелярии. А.Х. Бенкендорф. Кодификация законодательства. Денежная 

реформа Е.Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. 

Министерство государственных имуществ. П.Д. Киселев. Особенности экономического 

развития России в первой половине XIX вв. Развитие капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. 

Региональные особенности экономического развития. Изменение социальной структуры 

российского общества в условиях промышленного переворота. Противоречия новых форм 

экономических отношений и крепостнических порядков. Нарастание кризиса 

традиционного общества. 

Общественная и духовная жизнь России. Оформление российской консервативной 

идеологии. С.С. Уваров. «Теория официальной народности».  Славянофилы и западники. 

Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. В.П. Боткин, И.С. Тургенев, 

Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин. Русский утопический социализм. 

Европейское влияние на российское общество. 

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в 

период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в 

Россию. Соотношение сил. Планы сторон. Этапы войны. Российские полководцы М.И. 

Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский, М.А. 

Милорадович, П.А. Коновницын, Д.С. Дохтуров, М.И. Платов. Смоленское сражение. 

Бородинская битва. Вступление Наполеона в Москву. Пожар Москвы. Значение 

Тарутинского маневра. Народная война. Партизанское движение. Контрнаступление 

русской армии. Изгнание войск Наполеона из России.  Заграничный поход русской армии. 

Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в Священном 

союзе.  Имперская внешняя политика России. Польское восстание. Участие русской 

армии в подавлении венгерской революции 1848—1849 гг. Политика России на Кавказе. 

Кавказская война. Имам Шамиль. Присоединение Кавказа. Сущность «восточного 

вопроса». Войны с Персией и Турцией. Крымская война. Ход боевых действий. Оборона 

Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. Итоги Крымской войны. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. 

«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. 

Общественная роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской 

архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Реформы 1860-1870-х гг. Личность императора Александра II. Необходимость 

реформ. Нарастающее отставание России от ведущих стран мира. Обострение социально-



экономической и общественно-политической ситуации в России после поражения в 

Крымской войне. 

Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. Манифест 19 

февраля 1861 г. Личное освобождение крестьян. Временнообязанные. Отрезки. Выкупные 

операции и выкупные платежи. Реакция крестьян на реформу. Земская, городская, 

судебная и военная реформы. Изменение системы образования. Значение реформ 1860  — 

1870-х гг. 

Развитие капиталистических отношений в промышленности и  сельском хозяйстве. 

Постепенные положительные изменения условий хозяйственной деятельности в деревне. 

Рост продуктивности сельскохозяйственного производства. Отработки. Роль сохраненной 

общины в жизни крестьян. Развитие промышленности и торговли Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов.  

Правление Александра III. Личность императора. Основные направления внутренней 

политики. Строгая регламентация социальной жизни. Принятие законов, составивших 

основу российского рабочего законодательства. Политика поощрения индустрии. 

Поддержка помещичьих хозяйств. Мировые посредники. Институт земских начальников. 

Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Новое городовое положение. 

Корректировка судопроизводства. Усиление государственного контроля над высшими 

учебными заведениями. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во 

внешней политике России в конце XIX в. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. 

Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца 

XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение 

передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская 

культура: две социокультурные среды. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и 

частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал 

в России. Реформы С.Ю. Витте. Обострение экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Необходимость модернизации политической 

системы России. Углубление разрыва между относительно развитым индустриальным и 

архаичным аграрным секторами. Положение на национальных окраинах империи. 

Русификация. Рост социального напряжения в стране. 

Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание аграрной 

реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена ограничений личных прав 

крестьян; переселенческая политика; создание фонда для наделения крестьян землей через 

Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов. Противоречивые 

итоги реформ П.А. Столыпина: подъем сельского хозяйства; сохранение крестьянской 

общины; имущественное расслоение крестьян; сохранение социальной напряженности в 

деревне и в обществе в целом. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале 

XX в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, национальные 

движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 

гг. Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика 

политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы.  



Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту 

монархии. Черносотенцы. Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. 

Манифест 17 октября 1905 г. - первый шаг в преобразовании государственного строя на 

конституционно-парламентской основе. Различное отношение в российском обществе к 

Манифесту. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение.  

Особенности оформления политических партий в России. Влияние Манифеста 17 

октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных 

выступлений на создание партий. 

Становление российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, 

деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением и 

легальной оппозицией. Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная 

дума, особенности ее состава и деятельности. Проведение реформ и укрепление 

социальной базы существующего строя в деятельности П.А. Столыпина. Использование 

особенностей состава III Государственной думы в проведении политики «успокоения» 

страны. 

Духовная жизнь российского общества в начале XX века. Идейные искания 

российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. «Серебряный 

век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард.  Декадентство. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Достижения российской науки. 

Идейные искания и художественная культура. Отражение сложности и противоречивости 

эпохи в художественной культуре начала XX в. 

Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. Кинематограф 

России. Музыка. Изобразительное искусство. Элитарная и народная культура. 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-

японская война 1904-1905 гг.: ход боевых действий, причины военных неудач России. 

Портсмутский мир - успех дипломатии России в условиях проигранной войны и 

разгорающейся революции. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны 

на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 

декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.  

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике. 

СССР В 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа.  



Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития. Индустриализация, ее источники и результаты. 

Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия 

социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) 

система управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-

германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

 Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач 

на начальном этапе войны. 

Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада 

Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии 

под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции 

Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с 

Японией. 

Развитие советского военного искусства. Мобилизация страны на войну. Народное 

ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на 

военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. 

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. 

Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. 

Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой 

войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

 Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная 

война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-

ядерного оружия в СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  



Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики» и коррупции.  

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х 

гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 

революции. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. «Новое политическое мышление» и 

основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско - американский диалог во 

второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. Августовские 

события 1991 г. Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2012 гг.) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября -

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 

общественно- политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы 

борьбы с международным терроризмом. 



Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны. 

Повседневная жизнь россиян в 1991-2012гг. Новые технологии и их влияние на быт 

(мобильная связь, компьютеризация и проч.) Образование, наука и культура в условиях 

реформ. Бедные и богатые. Кризис науки и образования. Падение престижа 

интеллектуальных профессий. Тенденции деиндустриализации и зависимости экономики 

от мировых цен на энергоносители. Проблемы внедрения наукоемких технологий и 

попытки их решения. 

(Примечание: курсивом выделено содержание включенное в рабочую программу 

учебного предмета из проекта историко- культурного стандарта по истории) 

 

4.10. «История» (профильный уровень) 

 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 

источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников.  

Вспомогательные исторические дисциплины. 

Основные концепции современной исторической науки. Единство и многообразие 

исторического процесса. Историческое время. Циклическое и линейное восприятие 

исторического времени. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. 

Принципы периодизации исторического процесса. Проблема фальсификации 

исторических знаний. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Древнейшая стадия истории человечества 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и 

религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества . Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей.  

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат и 

патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в 

родоплеменном обществе. 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, 

повседневная жизнь, социальная структура общества. Древний Египет, Месопотамия, 

Индия, Китай, Палестина, Финикия. 

Дискуссия о происхождении государства и права. Восточная деспотия. Ментальные 

особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина мира. Восприятие 

пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и 

накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. 

Возникновение религиозной картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, 

индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, философская мысль, культурное 

наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Древняя Греция и Древний Рим.  



Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры древнегреческих государств. Демократия и тирания. Афины и Спарта.  

Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Греко-персидские, 

Пелопоннесские войны. Завоевания Александра Македонского и взаимодействие культур 

в Восточном Средиземноморье. Экспансия эллинистической культуры. Возвышение Рима 

и Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье.  

Римская республика. 

Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. 

Восстания рабов и их последствия. Тираническое правление в Риме и римское право. 

Особенности восприятия мира римлянами. Наука и искусство Древнего Рима и Греции. 

Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение христианства.  

Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). 

Великое переселение народов, войны и нашествия как фактор исторического развития в 

древнем обществе. Римская империя: от золотого века к упадку. Внешние и внутренние 

причины кризиса, распада и крушения Римской империи. Упадок рабовладения и переход 

к колонату. Перенос столицы империи в Константинополь и раскол империи. 

«Солдатские» императоры Западной Римской империи, и ее падение.  

«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исторического 

развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).  

Средневековье 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира.  

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 

исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. 

Изменение политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. Складывание западноевропейского и восточноевропейского 

регионов цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской 

культуры в германском и славянском мирах. Возрождение имперской идеи в Западной 

Европе. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной 

этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей  в 

католической и православной традициях. 

Роль Церкви в обеспечении единства западноевропейской культуры. Возрождение 

имперской идеи. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в 

германском и славянском мирах. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Суверены и вассалы. Система повинностей крестьянства. Особенности 

хозяйственной жизни и торговых коммуникаций в средневековой Европе.  

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Социально-экономические, политические и духовные предпосылки образования 

централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль 

Церкви в европейском обществе. Светская и церковная власть. Причины распространения 

ересей. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности 

европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в 

эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв.: 

борьба императорской и папской власти.  Столетняя война и война Алой и Белой розы, 



крестьянские и городские восстании, демографический спад. Изменения в 

мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, экономические, 

социально-психологические предпосылки процесса модернизации. 

Характер международных отношений в средние века. Европа и норманнские 

завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – 

столкновение и взаимовлияние цивилизаций. 

Новое время: эпоха модернизации 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 

географических открытий на развитие европейского общества.  

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания 

процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Эпоха меркантилизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 

политической культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на 

общественную жизнь Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол 

европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и 

концепции государственного суверенитета. Складывание романо-германской и 

англосаксонской правовых семей. Кризис сословного мышления и формирование основ 

гражданского, национального сознания. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. Становление гражданского общества. 

Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. 

Конституционализм.  Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и 

его влияние на общественно-политическую жизнь стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский 

образы жизни. Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение 

характера демографических процессов. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное и философское наследие Нового 

времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному 

обществу («эшелонах модернизации»). Особенности динамики развития стран «старого 

капитализма». Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». 

«Периферия» евроатлантического мира. 

Государства Азии в эпоху европейского Нового времени.  Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и 

зарождение международного права. Политика «баланса сил». Венская система и первый 

опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 



От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального 

общества 

Дискуссия о понятии «Новейшая история». 

Структурный экономический кризис 1870-х – 1880-х гг. Предпосылки и достижения 

технической революции конца XIX вв. Формирование системы монополистического 

капитализма и ее противоречия. Динамика экономического развития на рубеже в конце 

XIX – первой трети XX вв. Эволюция трудовых отношений и предпринимательства. 

Изменения в социальной структуре индустриального общества. 

Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной 

модернизации. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации и 

предпосылки революционного изменения общественного строя. «Революционная волна» в 

странах ускоренной модернизации в первой трети ХХ в. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Поиск новых 

моделей общественного развития: социальный либерализм и социальный консерватизм, 

революционный марксизм и социал-демократия, корпоративные идеологии (социальный 

католицизм, солидаризм, народничество, анархо-синдикализм). Предпосылки 

формирования идеологий тоталитарного типа. Ранний фашизм. 

Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX вв. 

«Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины 

мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Нарастание технократизма и 

иррационализма в массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 

развертывания модернизационных процессов. Религиозное реформаторство и идеология 

национального освобождения. Подъем революционного движения в странах Азии.  

Система международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Империализм как 

идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая война: 

экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и 

последствия. Версальско-Вашингтонская система и изменение политической карты мира. 

Начало складывания международно-правовой системы. Лига наций. Паневропейское 

движение и пацифизм. 

Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной экономике. 

Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. «Государство 

благосостояния». Христианская демократия, социал-демократия, голлизм и становление 

современной конституционно-правовой идеологии. Формирование социального правового 

государства в ведущих странах Запада в 1950-х – 1960-х гг. 

Экономическое развитие в условиях научно-технической революции. Проблема 

периодизации НТР. Транснационализация мировой экономики. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства в середине ХХ вв. «Революция 

менеджеров». «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Протестные формы общественно-политических движений. Эволюция коммунистического 

движения на Западе. «Новые левые». Контркультура. Становление молодежного, 

антивоенного, экологического, феминистского движений. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Дискуссия о тоталитаризме. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. 

Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области 

государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 

культуры. Массовое сознание и культура тоталитарного общества. 

Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического строительства. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Дискуссия о тоталитарных и 



авторитарных чертах «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной модернизации. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности социально-

экономического развития стран Азии и Африки. 

Система международных отношений в середине ХХ в. Вторая мировая война: 

экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и 

последствия. Складывание мирового сообщества. Международно-правовая система ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны». Распад мировой колониальной 

системы и формирование «третьего мира». Движение неприсоединения. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Понятия 

«постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное общество». 

Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные реформы: 

экономическая стратегия и результаты. Динамика экономического развития ведущих 

стран Запада на рубеже XX-XXI вв. Информационная революция и формирование 

инновационной модели экономического развития. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. «Человеческий капитал» – основной ресурс информационной 

экономики. 

Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического развития. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Востока. 

Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в постиндустриальную 

эпоху. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и образование единого информационного пространства. Противоречия 

глобализованной экономики. Дискуссия об исторической роли глобализации . 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета в глобализованном мире. Локальные конфликты в 

современном мире. Поиск модели безопасно-устойчивого развития в условиях 

глобализации. 

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции».  Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Глобализм и антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной 

жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Дискуссия о постнеклассической научной методологии. Синергетика. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, формационной теории, теории модернизации, теории 

макроэкономических циклов («длинных волн»). 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

История России – часть всемирной истории 



Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт 

политического, экономического и культурного взаимодействия России с народами 

Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. 

Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 

литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. 

Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая 

наука. Современное состояние российской исторической науки.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки 

каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и 

земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 

«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города -государства 

Северного Причерноморья. Скифы и сарматы. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба 

восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине. 

Восточнославянские города. 

Русь в IX – начале XII вв. 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Военная победа новгородского Севера над киевским Югом — 

начало единого Русского государства. Князь Олег, его политика по объединению 

славянских земель. Противоборство кочевым племенам. Принятие Олегом титула 

великого князя. Поход на Византию 907 г. 

Княжение Игоря. Походы Игоря на Византию. Полюдье и гибель Игоря. Правление 

княгини Ольги. Система сбора дани при Ольге. Внешняя политика княгини Ольги. 

Крещение Ольги. 

Правление князя Святослава. Продолжение политики Игоря и Ольги по 

объединению восточнославянских земель и централизации системы управления. Внешняя 

политика Святослава. Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». 

Смерть Святослава. Борьба за власть. Ослабление единства Руси. 

Приход к власти Владимира Святославича — новая победа Русского Севера над 

Русским Югом. Укрепление единства Русской земли. Активная внешняя политика 

Владимира. Противоборство печенегам. Владимир как организатор русского войска. 

Крещение Руси. Причины необходимости крещения Руси. Выбор крещения по 

византийскому обряду. Процесс крещения Руси. Двоеверие. Значение христианизации 

Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Смерть Владимира Святославича. Борьба за великокняжеский престол. Ослабление 

центральной власти. Святые Борис и Глеб. Приход к власти Ярослава Мудрого. 

Укрепление системы управления страной. «Русская правда» — первый на Руси писанный 

свод законов. Развитие культуры Руси в годы правления Ярослава Мудрого. Внешняя 

политика Ярослава Мудрого: расширение границ Руси, укрепление международных 

связей, победа над печенегами, взаимоотношения с Византией.  

Система управления страной. Возникновение феодальной земельной собственности. 

Феодально-зависимое население. Армия: структура, вооружение, порядок боевых 

действий. Города. Торговля. Категории населения. Этнический состав древнерусского 

общества. Закрепление «лествичного» (очередного) порядка наследования власти. 

Княжеские усобицы. 



Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

Международные связи Древней Руси. Влияние на Русь Византии и народов Степи. 

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Происхождение славянской письменности. Древнерусские монастыри как центры 

культуры. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на 

Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII 

– начале XIII вв. Киевское, Чернигово-Северское, Галицко-Волынское, Владимиро-

Суздальское, Господин Великий Новгород. 

Возникновение Москвы. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод 

Большое Гнездо и расцвет Владимиро-Суздальской Руси. Монархии и республики. 

Княжеская власть и боярство. 

Православная Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». 

Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные особенности 

культурного развития. Письменность, грамотность, школа. Летописи. Литература. 

Архитектура. Живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Быт народа. 

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие 

на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система 

управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние 

монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях 

монгольского завоевания для русских земель. 

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 

крестоносной агрессией. Невская битва 1240 г. Александр Невский. Ледовое побоище 

1242 г. Возрождение Руси. Русь и Золотая орда при Александре Невском. Восстания 

против власти монголов во второй половине XIII в. Карательные ордынские экспедиции. 

Миграции населения Руси. Причины быстрого роста населения Северо-Восточной Руси. 

Роль Русской Православной Церкви в подъеме Руси. Монастыри в хозяйственной 

колонизации Северо-Восточной Руси. 

Возрождение крестьянства. Восстановление и рост городов. Рост слобод. Развитие 

посадского населения. 

Формирование системы зависимости людей друг от друга на основе права владения 

землей. Ее роль в укреплении экономической мощи края, усилении княжеской власти и 

одновременно обострении социальных противоречий. 

Возвышение новых русских центров (западные и центральные русские земли — 

Полоцкое, Смоленское и другие княжества, земли в междуречье Оки и Волги). Усиление 

Великого Новгорода. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на 

выбор путей развития Руси. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Лидерство Тверского 

княжества на рубеже XIII — XIV вв. Князь тверской Михаил Ярославич. Первый 

московский князь Даниил. 

Борьба Твери и Москвы за первенство. Князь московский Юрий Даниилович. Иван 

Данилович Калита. Политические, социальные, территориально-географические 

предпосылки возвышения Москвы. 

Продолжение политики Ивана Калиты его сыновьями — Семеном Гордым и Иваном 

Красным. Противоборство Москвы и Литвы. 

Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания на Руси. Открытая борьбы с Ордой. Битва на реке Воже в 

1378 г. Куликовская битва 1380 г. Дмитрий Донской. Владимир Андреевич Серпуховской. 

Историческое значение Куликовской битвы. Поход 1382 г. Тохтамыша на Москву. Роль 

Русской Православной Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 



Правление Василия I Дмитриевича. Феодальная война на Руси. Борьба за 

московский трон. Расстановка сил. Ход борьбы, ее этапы. Юрий Звенигородский. Василий 

II. Итоги войны, ее роль в дальнейшем развитии русских земель. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 

Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование 

Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как 

государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и 

южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и «хождения».  

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение Новгорода. Марфа 

Борецкая. Освобождение от ордынского ига. Иван III —государь всея Руси. Продолжение 

присоединения земель под власть великого князя. Включение Тверского княжества в 

состав Русского государства. Противоборство Ивана III и удельных князей. Особенности 

процесса складывания централизованных государств в России и в странах Запада. 

Формирование новой системы управления страной и развитие правовых норм. 

Структура центральных и местных органов власти. «Судебник» 1497 г. Выход России на 

международную арену. Противоборство Русского государства и Швеции. Успехи Ивана 

III в борьбе с Литвой и Ливонским орденом. Формирование многонационального 

государства. Складывание великорусской народности.  Роль церкви в государственном 

строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на 

Руси. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения 

в социальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй 

половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в 

условиях централизованного государства. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Увеличение личной власти монарха, факторы, его обусловившие: необходимость 

сплочения народа вокруг государя в условиях внешней угрозы и преодоления 

зависимости от иноземных сил; влияние порядков, существовавших в Орде. Складывание 

системы приказов. Зарождение бюрократии. Усиление армии.  

Наступательная внешняя политика Василия III (возвращение Смоленска, попытка 

овладения волжским путем). 

Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое боярское правительство. Правление 

Елены Глинской. Боярские группировки у власти. Иван IV. Венчание на царство. 

Восстание 1547 г. «Судебник» 1550 г. «Стоглав». Складывание идеологии самодержавия. 

Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. 

Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. Установление крепостного 

права.  Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Присоединение Казани и Астрахани. Борьба с Крымским ханством. Ливонская война. 

Рост международного авторитета Российского государства. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 

государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском 

искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие 

«книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало 

книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в 

быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 



Дискуссия о причинах и характере Смуты. Сущность и причины Смуты рубежа 

XVI—XVII вв. Приход к власти Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова: поддержка 

хозяйства служилого класса дворян, развитие просвещения; рост городского 

строительства. 

Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Б. Годунова. Восстание в Москве. Приход 

Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его гибель. 

Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий Шуйский. 

Попытка перехода России от самодержавия и деспотизма к боярскому коллективному 

правлению. Гражданская война. Поход повстанцев на Москву. Иван Болотников. 

Поражение народного восстания. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую 

Смуту. Свержение Шуйского. «Семибоярщина». Приход поляков в Кремль. 

Патриотическая позиция средних слоев населения России. Первое ополчение. 

Патриарх Гермоген. Бои ополченцев в Москве. 

Открытое объявление Сигизмунда III о претензиях на русский трон. Захват 

Новгорода шведами. Неудачные попытки ополченцев овладеть Москвой. Распад Первого 

ополчения. 

Второе ополчение. Ведущая роль Русской Православной Церкви в мобилизации сил 

народа. Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. Создание Второго ополчения. Поход 

ополченцев. «Ярославское стояние». Совет всей земли — правительство Второго 

ополчения. Освобождение Москвы. Причины победы Второго ополчения. 

Избрание Михаила Романова на царство. Необходимость сильной центральной 

власти. Решение Земского собора об избрании царем Михаила Романова. Подвиг Ивана 

Сусанина. 

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Начало династии Романовых. Личность Михаила Романова и Алексея 

Михайловича. Смоленская война 1632—1634 гг. и подписание Поляновского мира между 

Россией и Речью Посполитой. Захват казаками крепости Азов. Россия и Тридцатилетняя 

война в Европе. Расширение территории Российского государства. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири.  Влияние на жизнь народов 

их включения в состав России. Окончательное присоединение Сибири. Землепроходцы и 

первооткрыватели. И.В. Москвитин. СИ. Дежнев. В.Д. Поярков. Е.П. Хабаров. Освоение 

Дальнего Востока. В.В. Атласов. Войны России с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой во второй половине XVII в. 

Юридическое оформление системы крепостного права. Соборное Уложение 1649 г.  

Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Частичное восстановление сельского хозяйства. Развитие сельских 

промыслов. Появление первых крупных предприятий в России (Пушечный и Хамовные 

дворы, восстановление и рост Печатного двора в Москве, оружейные дворы и мастерские 

в Туле, железоделательное и соледобывающее производство в Предуралье). 

Восстановление международных связей России. Возрождение внешней торговли. 

Политика правительства по отношению к вновь присоединенным народам. Развитие 

новых торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном 

деле. Рост финансирования армии. Начало привлечения в армию наемников из других 

стран. Полки иноземного строя. Строительство оборонительных сооружений. 

Дипломатическая активность. 

Церковный раскол в России и его значение. Патриарх Никон.  Ревнители 

благочестия. Протопоп Аввакум. Разрыв между царем и Никоном. Смещение Никона. 

Усиление царской власти. Возвышение роли царя в представлении народа.  

Старообрядчество. Особенности церковного раскола в России в сравнении с процессами 

Реформации и Контрреформации в Европе. 

Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. 

Соляной бунт. Медный бунт. Восстание С. Разина. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России. Правление Федора Алексеевича. Восстание стрельцов 

1682 г. и приход Софьи к власти. Правление Софьи. Приход к власти Петра. 



Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 

градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в 

Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-

прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия. 

Россия в XVIII в. – середине XIX в. 

Петровские преобразования. Личность Петра I. Детство и юность Петра. Азовские 

походы. Великое посольство. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. Битва у Лесной. 

Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в Финляндии. Сражения на 

море. Ништадский мир. Провозглашение России империей. Значение победы России в 

Северной войне. Персидский поход. 

Реформы Петра I. Реформы в области экономики: создание тяжелой 

промышленности, привлечение в промышленность частного капитала, решение задачи 

снабжения промышленных предприятий рабочей силой, развитие ремесла и торговли, 

политика протекционизма, развитие сельского хозяйства. 

Реформа армии и флота: рекрутская повинность; становление постоянной 

регулярной армии, система полевой подготовки войск, новое вооружение и порядок 

ведения боя, создание военно-морского флота. 

Реформы государственного устройства: новая система высших органов власти и 

управления, введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 1722 г. Отмена 

патриаршества. Перемены в положении сословий. 

Новшества культуры и быта. Развитие науки. Литература и искусство. «Птенцы 

гнезда Петрова». 

Создание абсолютистской, крепостнической, сильной европейской державы — 

главный результат преобразований Петра I. Рост национального и государственного 

самосознания населения. Формирование в многонациональной стране российской 

государственной общности людей, объединяющей разные народы. 

Методы проведения петровских реформ. Усиление налогового гнета на население. 

Народные восстания. Астраханский бунт 1705 г. Восстание в Башкирии 1707 г. Восстание 

под предводительством К. Булавина. 

Оппозиция в верхах общества. Заговор против царя. "Царевич Алексей. Вопрос о 

престолонаследии. 

Дискуссия о роли петровских реформ в истории России. Особенности складывания 

абсолютизма в России и Европе. Роль европейского влияния в развертывании 

модернизационных процессов в российском обществе. 

Россия в период дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра I.  

Преемники императора. Борьба за власть. Екатерина I. Петр II. Власть «верховников». 

Правление Анны Иоанновны.  Бироновщина. Иван Антонович. 

Правление Елизаветы Петровны. Участие России в семилетней войне. Петр III. 

«Манифест о вольности дворянства». Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Личность Екатерины II. 

Правление Екатерины II — противоречивая борьба между идеалами просвещенного 

абсолютизма и российской реальностью. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II. От 

либерализации к централизации власти. Усиление центральной власти. Расцвет 

дворянской империи. Раздача дворянам государственных земель, населенных 

крестьянами. Наступление на права крестьян. 

Восстание Пугачева. Предпосылки восстания. Личность Е.И. Пугачева. Армия 

восставших. Ход восстания. Причины поражения и значение восстания. Отказ Екатерины 

II от либеральных попыток облегчить участь крестьян. Реформа местного управления 

1775 г. Создание единообразной для всей империи судебной системы. Городская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Законодательное оформление сословного 

строя. 



Рост территории и населения. Превращение России в самое большое государство 

мира. Вмешательство государства в экономику. Крепостничество как тормозящий фактор 

развития России. Рост промышленности. Изменения в сельском хозяйстве. Факторы 

влияния на рост российской торговли. Состояние финансов. 

Жизнь и хозяйство народов России. Вхождение новых народов в состав России. 

Разные стадии цивилизационного развития народов страны. Общие черты развития 

национальных районов России. Формирование национальной политики правительства: 

уважение национальных особенностей народов, представление полной свободы для их 

вероисповедания, установление определенных налоговых льгот для местного населения 

по сравнению с русскими переселенцами, освобождение от ряда повинностей. 

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Разделы 

Польши. Русско-турецкие войны. А.В. Суворов. Г.А. Потемкин. Ф.Ф. Ушаков. Освоение 

Новороссии и Крыма. Расширение территории государства. 

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в 

XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на 

развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. 

Деятельность Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание 

Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской 

архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. 

Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Первые годы 

правления Александра I. Негласный комитет.  Реформаторские шаги императора в начале 

правления: некоторая либерализация русской жизни, ликвидация Тайной канцелярии, 

указы о праве покупки земель купцами, мещанами, государственными крестьянами и 

крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости. Указ о вольных хлебопашцах. 

Прекращение практики раздачи государственных крестьян в частную собственность. 

Изменения в области образования. Учреждение министерств. М.М. Сперанский и его 

проекты. Систематизация законодательства. Распространение идей конституционализма.  

Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. 

на общественное сознание в России. Движение декабристов и его оценки в российской 

исторической науке. Отличия движения декабристов от всех предшествовавших ему 

выступлений против власти в России. Состав тайных организаций. Программные 

установки декабристов. «Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская правда» П.И. Пестеля. 

События 14 декабря 1825 г. Причины поражения декабристов. Влияние движения 

декабристов на русское общество. 

Внутренняя политика правительства. Ужесточение мер направленных на пресечение 

крестьянских побегов от помещиков, создание проекта освобождения крестьян от 

крепостного права и проекта Конституции России. Н.Н. Новосильцев. Создание выборной 

представительной власти в Финляндии. Конституционная реформа в Польше. Военные 

поселения. А.А. Аракчеев. Спор о личности А.А. Аракчеева в историографии. 

Личность императора Николая Павловича. Преобразования в государственном 

управлении: образование новых министерств, создание Третьего отделения Собственной 

Его Величества Канцелярии. А.Х. Бенкендорф. Кодификация законодательства. Денежная 

реформа Е.Ф. Канкрина. 

Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. Министерство 

государственных имуществ. П.Д. Киселев. Оформление российской консервативной 

идеологии. С.С. Уваров. «Теория официальной народности». 

Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники. Киреевские, 

братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. В.П. Боткин, И.С. Тургенев, Т.Н. 

Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин. Русская Православная Церковь. Зарождение 

русской геополитической школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние 

на российское общество. 

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. 



Изменение социальной структуры российского общества в условиях промышленного 

переворота. Противоречия новых форм экономических отношений и крепостнических 

порядков. Нарастание кризиса традиционного общества. 

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в 

период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в 

Россию. Соотношение сил. Планы сторон. Этапы войны. Российские полководцы М.И. 

Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский, М.А. 

Милорадович, П.А. Коновницын, Д.С. Дохтуров, М.И. Платов. Смоленское сражение. 

Бородинская битва. Вступление Наполеона в Москву. Пожар Москвы. Значение 

Тарутинского маневра. Народная война. Партизанское движение. Контрнаступление 

русской армии. Изгнание войск Наполеона из России.  Заграничный поход русской армии. 

Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в Священном 

союзе.  Имперская внешняя политика России. Польское восстание. Участие русской 

армии в подавлении венгерской революции 1848—1849 гг. Политика России на Кавказе. 

Кавказская война. Имам Шамиль. Присоединение Кавказа. Сущность «восточного 

вопроса». Войны с Персией и Турцией.   Крымская война. Ход боевых действий. Оборона 

Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. Итоги Крымской войны. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. 

«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. 

Общественная роль театрального искусства. 

Россия во второй половине XIX в. – начале XX. 

Отмена крепостного права. Личность императора Александра II. Необходимость 

реформ. Нарастающее отставание России от ведущих стран мира. Обострение социально-

экономической и общественно-политической ситуации в России после поражения в 

Крымской войне. Проекты отмены крепостного права. Манифест 19 февраля 1861 г. 

Личное освобождение крестьян. Временнообязанные. Отрезки. Выкупные операции и 

выкупные платежи. Реакция крестьян на реформу. Дискуссии современников о значении 

реформы. Реформа в освещении историографии. 

Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х – 1870-х гг. Споры 

современников о значении реформ. 

Общественные движения в России в конце XIX в. Выступления разночинной 

интеллигенции. «Земля и воля» 1860-х гг. Идеология и практика народничества.  

Основные направления в народничестве, его идеология. Действия народников. Появление 

террористических организаций. Нечаевщина. «Земля и воля» 1870-х гг. Раскол «Земли и 

воли»: «Народная воля» и «Черный передел». Народнический террор. Убийство 

Александра II. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Сельское 

хозяйство. Постепенныѐ положительные изменения условий хозяйственной деятельности 

в деревне. Рост продуктивности сельскохозяйственного производства. Отработки. Роль 

сохраненной общины в жизни крестьян. Завершение промышленного переворота. 

Промышленный подъем в 1890-х гг. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов.  

Правление Александра III. Личность императора. Основные направления внутренней 

политики. Строгая регламентация социальной жизни. Принятие законов, составивших 

основу российского рабочего законодательства. Политика поощрения индустрии. 

Поддержка помещичьих хозяйств. Мировые посредники. Институт земских начальников. 

Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Новое городовое положение. 

Корректировка судопроизводства. Усиление государственного контроля над 

высшими учебными заведениями. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во 

внешней политике России в конце XIX в. 



Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. 

Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца 

XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская 

культура: две социокультурные среды. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и 

частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал 

в России. Реформы С.Ю. Витте.  Обострение экономических и социальных противоречий 

в условиях форсированной модернизации. Необходимость модернизации политической 

системы России. Углубление разрыва между относительно развитым индустриальным и 

архаичным аграрным секторами. Положение на национальных окраинах империи. 

Русификация. Рост социального напряжения в стране. 

Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание аграрной 

реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена ограничений личных прав 

крестьян; переселенческая политика; создание фонда для наделения крестьян землей через 

Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов. 

Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина: подъем сельского хозяйства; 

сохранение крестьянской общины; имущественное расслоение крестьян; сохранение 

социальной напряженности в деревне и в обществе в целом. Различные оценки 

столыпинских преобразований в исторической и публицистической литературе. 

Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в  России в начале 

XX в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, национальные 

движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 

гг. Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика 

политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы. 

Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту 

монархии. Черносотенцы. Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. 

Манифест 17 октября 1905 г. - первый шаг в преобразовании государственного строя на 

конституционно-парламентской основе. Различное отношение в российском обществе к 

Манифесту. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение. 

Особенности оформления политических партий в России. Влияние Манифеста 17 

октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных 

выступлений на создание партий. 

Политические партии России о государственном устройстве страны, методах 

преобразований в России, решении аграрного, национального и рабочего вопросов. 

Становление российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, 

деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением и 

легальной оппозицией. Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная 

дума, особенности ее состава и деятельности. Проведение реформ и укрепление 

социальной базы существующего строя в деятельности П.А. Столыпина. Использование 

особенностей состава III Государственной думы в проведении политики «успокоения» 

страны. 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-

японская война 1904-1905 гг.:  ход боевых действий, причины военных неудач России. 

Портсмутский мир - успех дипломатии России в условиях проигранной войны и 

разгорающейся революции.  Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны 

на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард.  

Декадентство. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Достижения российской науки. Идейные искания и художественная культура. Отражение 

сложности и противоречивости эпохи в художественной культуре начала XX в. 



Кинематограф России. Музыка. Изобразительное искусство. Элитарная и народная 

культура. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. 

Падение самодержавия. Создание Временного правительства. Различные точки зрения на 

характер политической власти после падения самодержавия в России. 

Апрельский кризис Временного правительства. Большевики о передаче власти 

Советам и осуществлении общедемократических преобразований, создающих 

предпосылки для продвижения России по пути социализма. «Революционное 

оборончество» - сторонники и противники. Июньский и июльский кризисы власти. I 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов о поддержке Временного 

правительства. Раскол в партии эсеров, переход ее левого крыла в оппозицию Временному 

правительству. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. 

Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 

положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. II 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Революционно-

демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в 

оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение 

церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания.  Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях 

выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 

1918 г. Установление однопартийной системы в России. 

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, 

характере и хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». 

Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины поражения белого 

движения. Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал курса на мировую 

революцию. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике. Новая 

экономическая политика в деревне. Замена продразверстки продналогом. Свободный 

выбор форм землепользования для селян. Распространение новой экономической 

политики на промышленность и торговлю. Роль государства в экономике периода нэпа. 

Отмена карточной системы. Денежная реформа. Введение твердой конвертируемой 

валюты - золотого червонца. 

Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Борьба власти с лидерами 

оппозиции - судебные процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий эсеров и 

меньшевиков. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. 

Репрессии против представителей интеллигенции, служителей Церкви. Новая 

экономическая политика в оценках историков и современников. 

СССР в 1922- 1991 гг. 

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Первая Конституция 

СССР (1924). Основные направления и принципы национальной политики советской 

власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за 

власть в правящей партии. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду 

РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. 

Причины возвышения Сталина. Смещение с ведущих партийных постов Л.Д. Троцкого, 

Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева. Победа И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. 

Установление контроля Сталина над деятельностью партийного аппарата, партийными 



средствами массовой пропаганды и карательными органами. Негативные последствия 

возвышения И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Централизованная 

(командная) система управления страной. Партийный аппарат и номенклатура.   Причины 

свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического 

развития. Переход к плановой экономике. Сталинский тезис о неизбежности обострения 

классовой борьбы в процессе социалистического строительства как теоретическое 

обоснование политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-

е гг. Создание системы ГУЛАГа. Убийство С.М. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 

гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Основные результаты 

индустриализации. Освоение новых производств, техническая реконструкция народного 

хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем 

Востоке. Развитие новых отраслей промышленности - станкостроения, автомобильной, 

тракторной, авиационной, сельскохозяйственного машиностроения, химической отраслей. 

Социалистическое соревнование. Важнейшее звено социалистической индустриализации - 

модернизация вооруженных сил и развитие их экономической базы - военно-

промышленного комплекса (ВПК). 

Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. «Ликвидация 

кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне 

во второй половине 1930-х гг. Противоречия социалистической модернизации. 

Мобилизационный характер советской экономики. 

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. 

Конституция 1936 г. Дискуссии о советском типе государственности.  

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская 

направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». 

Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание советской 

системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских 

людей. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Международное положение России после окончания Гражданской войны и интервенции. 

Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение 

советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии.  

Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в 

начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-

германские отношения в 1939-1940 гг.  Советско-германский пакт о ненападении 23 

августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-германских отношений на 

развитие событий накануне Второй мировой войны. 

Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Договор о дружбе и 

границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение в состав СССР 

прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Северной Буковины. 

Советско-финская война. Создание германского плана «Барбаросса». Подготовка Красной 

Армии к войне. Дискуссия о характере советско-германских отношений в исторической 

науке. 

Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач 

на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории . Смоленское 

сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение 

победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории 

СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. 

Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства.  



Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. 

Цена Победы. Участие СССР в войне с Японией. Точки зрения в российской 

исторической науке на характер участия СССР в войне против Японии. 

Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 

мира. 

Холодная война, споры о ее причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние 

на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление 

хозяйства. Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. 

Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки 

(1946-1950). 

Идеологические кампании конца 1940-х гг. Ожидание в обществе перемен после 

окончания Великой Отечественной войны. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры в условиях мобилизации сил на восстановление разрушенной экономики. 

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Достижения советской 

науки. Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке. Послевоенные репрессии. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитами». «Дело врачей». Дискуссия о характере политического режима в СССР 

в работах современных ученых. 

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Смерть И.В. Сталина. Преемники И.В. 

Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало 

осуществления реформ. Необходимость поиска новых подходов к внешней политике. 

Идея мирного сосуществования двух систем. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. Поиск 

путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция 

построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., итоги 

освоения целинных и залежных земель, реализации жилищной программы, изменения в 

жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. КПСС о полной и окончательной победе социализма в 

СССР, переходе к созданию коммунистического общества. 

Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления Н.С. 

Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 

1964 г. Отставка Н.С. Хрущева. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков и 

современников. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-

политические союзы. Формирование мировой социалистической системы. Характер 

взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Пересмотр наследия И.В. Сталина 

в области внешней политики. Мирные инициативы СССР. Нормализация отношений 

между СССР и Югославией. Вопрос о заключении мирных договоров с Германией и 

Японией. XX съезд КПСС о возможности предотвращения новой мировой войны и о 

мирном сосуществовании государств с различным социальным строем как «формы 

классовой борьбы». 

Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. 

Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. СССР и 

конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с 

инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в 

освоении космоса. 



«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Приход к власти Л.И. 

Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление прежней вертикали 

власти: ЦК - обком - райком; воссоздание отраслевых министерств.  Теория развитого 

социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 

г. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра 

экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической 

самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост производства. Складывание 

модели советского «общества потребления».  Замедление темпов экономического роста. 

Снижение темпов научно-технического прогресса и возникновение зависимости от 

импорта продовольствия. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики», усиление коррупции. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 

Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в условиях 

господства партийно-государственной системы. Международные обязательства СССР по 

соблюдению прав человека. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг., оценка их в 

исторической литературе. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х 

гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. Обострение 

отношений между СССР и США. Военные действия КНР против Вьетнама. События в 

Польше 1980-1981 гг. и СССР. 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики 

страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Оценка политики 

Ю.В. Андропова в научной и публицистической литературе. 

Достижения научной и военно-технической мысли. Приоритетные позиции СССР в 

ряде научных направлений и технологических разработок. Продолжение освоения 

космоса. 

Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической 

революции. Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во 

второй половине ХХ в. Успехи в области спорта. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление 

борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 

«ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Кампания борьбы с 

пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. 

Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Закон о 

государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на самоокупаемость и 

хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Лишение райкомов и обкомов 

КПСС хозяйственных функций. Вопрос о причинах неудачи экономических 

преобразований в научной и публицистической литературе. Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии о 

переосмыслении прошлого, реабилитация жертв политических репрессий. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы 

централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. Возникновение 

политических организаций, независимых от КПСС. Ослабление позиций партийной 

бюрократии. 

Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе (альтернативность 

кандидатов, избрание трети депутатов от общественных организаций). Консолидация сил, 



оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина в 

обществе. Его избрание Президентом Российской Федерации. Политическое 

противостояние «Горбачев - Ельцин». 

Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 

Превращение националистических партий и движений в союзников радикальных 

сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и демократизации в России. 

Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и 

Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных 

фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из 

состава СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии, Молдавии. 

Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из национальных республик. 

Вооруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и  сторонниками 

независимости в ряде республик. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи 

нового политического мышления. Провозглашение общечеловеческих ценностей высшим 

приоритетом. Признание необходимости поиска компромиссов, взаимоприемлемых 

решений, учитывающих интересы всех народов и государств. Новая цель внешней 

политики - решение глобальных проблем современности, связанных с ядерной и 

экологической угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, 

а также прекращение локальных конфликтов. 

Новые инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Вывод советских 

войск с афганской территории. Создание предпосылок улучшения советско-китайских 

отношений. 

Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог во 

второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во 

взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой социалистической системы и 

его влияние на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о результатах внешней 

политики СССР в годы «перестройки». 

Российская Федерация (1991 - 2012 гг.) 

Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад 

суверенитетов». Подготовка нового союзного договора.  Августовские события 1991 г., 

споры об их характере и последствиях. Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании 

конфедерации - Союза суверенных государств (ССГ) с сохранением системы центральной 

президентской власти. Создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Становление новой российской государственности. Причины и последствия 

политического кризиса сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Усиление роли президентской власти в политической системе страны.  

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт и его влияние на российское общество. 

Сложное положение экономики России в начале 1990-х гг.: нехватка товаров первой 

необходимости; быстрый рост безработицы, кризис государственных заказов для 

предприятий тяжелой промышленности и ВПК; расстройство внешних экономических 

связей после роспуска Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и распада СССР. 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы (сбалансирование спроса и 

потребления; устранение угрозы голода; выправление перекосов в развитии экономики; 

пробуждение хозяйственной инициативы; открытие новых сфер для самореализации 

людей; возросшая степень открытости общества) и минусы реформ (быстрый рост цен; 

падение уровня жизни; неэффективность для граждан ваучерной приватизации; 



нестабильность курса рубля; выход внешнеторговых операций из-под контроля 

государства; удар по наукоемким отраслям, оборонной промышленности, образованию и 

здравоохранению). 

Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х 

гг. 

Президентские выборы 2000 г. Появление на политической арене движений 

«Единство», «Отечество - вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе 

страны. 

Объединение «Единства» и «Отечество - вся Россия» в партию «Единая Россия». 

Народно-патриотический блок «Родина». Итоги выборов 2003-2004 гг. 

Реформы 2000-х гг. и усиление роли государства. Проблемы формирования 

гражданского общества. Утверждение государственной символики России. Принятие 

«Концепции национальной безопасности Российской Федерации», военной доктрины и 

доктрины информационной безопасности. Меры по укреплению вертикали власти. 

Усиление правовой базы реформ - гражданского, уголовного, административного и 

пенсионного законодательства. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, 

нелегальными операциями коммерческих структур. Ужесточение регулирования 

миграционных потоков. Реорганизация силовых ведомств. Реформа Вооруженных сил. 

Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. Партнерство России и Европейского 

Союза. Россия и вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным 

терроризмом. Россия и НАТО. 

Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация 

исторических фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной 

безопасности страны. Методологические подходы по противодействию попыткам 

фальсификации ключевых событий отечественной истории.  

Повседневная жизнь россиян в 1991-2012гг. Новые технологии и их влияние на быт 

(мобильная связь, компьютеризация и проч.) Образование, наука и культура в условиях 

реформ. Бедные и богатые. Кризис науки и образования. Падение престижа 

интеллектуальных профессий. Тенденции деиндустриализации и зависимости экономики 

от мировых цен на энергоносители. Проблемы внедрения наукоемких технологий и 

попытки их решения. 

(Примечание: курсивом выделено содержание включенное в рабочую программу 

учебного предмета из проекта историко- культурного стандарта по истории). 

 

4.11. «Обществознание» (профильный уровень) 

 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО - ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

 

Социальные науки, их классификация. Естественно - научные и социально-

гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. 

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания 

Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями. 

 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

 

Философия и наука. Место философии в системе обществознания. Древние 

мыслители о мире и человеке. Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 



Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская мысль 

начала XX в. 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные 

взаимодействия и общественные отношения. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от 

социума. Социум как особенная часть мира. 

Социальная философия. Социум как особенная часть мира. Факторы изменения 

социума. Типы социальной динамики. Революционное и эволюционное в историческом 

процессе. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. 

Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, 

историко-типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 

Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы 

изменения социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. 

Природа творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы 

его развития в России. 

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти. 

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и 

рационально-логическое знание. Знание и сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. 

Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об 

агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое 

знание. Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Трудности познания человеком самого себя. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационному обществу. Роль и значение 

непрерывного образования в информационном обществе. 

 



ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ 

 

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура 

социологического знания. Основные вехи развития социологии. 

Общество и общественные отношения. Общество как форма совместной 

жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к пониманию общества. Основные 

признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных 

групп. Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и 

основные признаки. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения 

стратификации. Бедность и неравенство. 

Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы социальной 

мобильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики 

социального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения 

социальных конфликтов. 

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 

Конституционные основы социальной политики Российской Федерации. 

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. Социальное сотрудничество. Проблема роста преступности и 

криминализации общества в России. 

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. Профессиональное и социальное 

самоопределение молодого человека. 

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики 

на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика 

и культура. 

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в 

России. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции 

семьи. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.  

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 

Культура бытовых отношений.  

Этническое многообразие современного мира. Этнические и конфессиональные 

отношения. Этнос и нация. Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные 

особенности этноса.  

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ.  

 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ  
 



Политология как наука. Власть и политика. Понятие общественной власти. 

Происхождение власти. Типология властных отношений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности 

политического регулирования общественных отношений 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.  

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие 

суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы государственно-

территориального устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики 

государства. 

Понятие бюрократии. Современная государственная служба, ее задачи. Основные 

направления политики государства.  

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России.  

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. Истоки и 

опасность политического экстремизма в современном обществе.  Противодействие 

экстремизму. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности 

формирования политической элиты в современной России. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического 

лидера. Группы давления (лоббирование). Традиции лидерства в России. Имидж 

политического лидера, его создание и поддержание в общественном сознании. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии. Место и роль СМИ в политической жизни. Типы 

информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. СМИ и их роль в 

формировании политической культуры. 

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. 

Политические роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального 

поведения. 

Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое 

поведение. Психология толпы. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Политический конфликт. Причины 

политических конфликтов, пути их урегулирования.  

Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 

демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности.  

 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ  

 

Социальная психология как наука. 

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии. Структура 

личности. Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные 

ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и 

микросреда личности. 

Периодизация развития личности. Становление личности. Принятие человеком 

самого себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний. 

Направленность личности. Интересы. Склонности. Способности и 

профессиональное самоопределение. 

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. 

Человек в критической ситуации. 



Ролевой набор личности. Ролевое поведение. 

Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная 

основа межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства, и их 

влияние на межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. 

Манипулирование. 

Мир общения.  

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции, и структура 

общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении. 

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и 

говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в 

информационном обществе. Общение как коммуникация. 

Общение как взаимодействие. 

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог 

как основа взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика 

межличностного восприятия. 

Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как 

информация о восприятии человека партнерами по общению.  

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, 

самоопределение личности. 

Стили общения. Самопрезентация. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения 

конфликта. Компромисс. Сотрудничество. Этнические и религиозные взаимоотношения.  

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. 

Специфика средств и стиля молодежного общения. Мода в общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения. 

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности 

публичного выступления. Экзамен: психологические аспекты. 

Психология социальных групп  

Проблема группы в социальной психологии. Многообразие социальных групп. 

Группы условные. Референтная группа. 

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая 

сплоченность. Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. 

Групповые роли и ожидания как регуляторы взаимоотношений в группах. Партнерские 

отношения и соперничество. Кооперация и конкуренция. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы группового насилия. Особая 

опасность криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Современный этап мирового развития  

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества.  

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации.  

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем.  

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные 

проблемы современного мира. Приоритеты внутреннего развития страны. Суверенная 



демократия. Своеобразие геоэкономического пространства. Скрытые ресурсы 

экономического роста. Необходимость постиндустриальной модернизации. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Угрозы и вызовы. Демографический вызов. 

Экологический вызов. Экономический вызов. Социальный вызов. Военный и 

террористический вызовы. Общенациональные приоритеты России. Бедность – это 

несправедливость. Ответственность национальной элиты.  

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации. 

 

4.12. «Экономика» (базовый уровень) 

 

X класс 

 

Экономика и экономическая наука 

Потребности. Свободные и экономические блага. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). 

Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы экономических 

систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации и 

обмена. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя 

Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные 

виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Рыночный механизм 
Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические цели фирмы,  ее 

основные организационные формы. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труд. Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации 

и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Понятие 

маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги 
Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия 

инфляции. 

Роль государства в экономике 

Общественные блага. Виды налогов. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. Основы денежной 

политики государства. 

Международная торговля 

Обменные курсы валют. Государственная политика в области международной 

торговли Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 
 

4.13. «Экономика» (профильный уровень) 

 

X класс 

 

Предмет и метод экономической науки 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. Выгоды 

обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Потребительский кредит.  

Функционирование рынка 



Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Товары 

Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 

Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и  

дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина 

предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы 

предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена.  

Фирма и ее цели 

Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. 

Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, 

средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей 

отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и средние переменные издержки. Эффект масштаба. 

Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли.  

Рыночные структуры 

Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая дискриминация. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства, производный спрос 

Рынок труда. Спрос фирмы на труд. Предложение труда для отдельной фирмы. 

Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки 

земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование.  

Роль государства в рыночной экономике 

Общественные блага и внешние эффекты. Распределение доходов. Измерение 

неравенства доходов. Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. 

Фискальная политика государства. 

 

XI класс 

 

Особенности макроэкономического анализа 
Представление о системе национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный 

ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Деньги 

Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система.  

Инфляция и дефляция 

Инфляция и дефляция виды инфляции. 

Причины инфляции. Последствия инфляции. Безработица. Государственная 

политика в области занятости. Экономический рост. Экономические циклы. 

Международная торговля 

Государственная политика в области международной торговли. Обменный курс 

валюты. Международные финансы. Глобальные экономические проблемы.  

Предпринимательство, его виды и мотивы 

Основные источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных 

бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. 

Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. 

Особенности современной экономики России. 

 

4.14. «Право» (профильный уровень) 

 

Происхождение права 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества.  
Сущность права. Понятие права, различие подходов к пониманию права. Механизм 

правового регулирования. Законные интересы. Действие права во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. Эффективность права. 

Формы (источники) права 



Источники права: понятие «источник права», основные формы (источники) права, 

основные виды нормативно-правовых актов. Система права: понятие системы права, 

структура системы права, основные деления права на отрасли и институты. Правовые 

системы современности: правовые системы и их развитие, романо-германская правовая 

система, англосаксонская правовая система, мусульманская система права, 

социалистическая система права, элементы неосновных правовых систем. 

Право в системе социальных регуляторов: социальные и технические нормы, право и 

мораль, право и другие социальные регуляторы. Нормы права: правовая норма (понятие, 

признаки, структура), основные виды правовых норм. 

Правотворчество: правотворчество и формирование права, принципы и виды 

правотворческой деятельности государства, стадии правотворческого процесса, 

юридическая техника. 

Реализация и толкование права: формы реализации права, применение права как 

особая форма реализации права, акты применения права, толкование права (понятие и 

виды). Правовые отношения: правоотношение и его субъекты, правоспособность и 

дееспособность, содержание правоотношения, юридические факты, объекты 

правоотношений. Законность и правопорядок: понятие «законность», принципы 

законности, правовой порядок (правопорядок), гарантии законности и правопорядка.  

Правонарушение и юридическая ответственность: понятие и виды правонарушений, 

причины правонарушений, юридическая ответственность. Преступление и наказание: 

преступность в современной России, организованная преступность и терроризм, борьба с 

преступностью, правоохранительные учреждения. 

Право и личность 

Права человека (понятие, сущность, структура): понятие и сущность прав человека, 

становление и развитие идей о правах человека, структура прав человека, поколения прав 

человека. 

Правовой статус человека и гражданина: понятие и элементы правового статуса, 

права человека и гражданина, основания ограничения прав и  свобод человека и 

гражданина. 

Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации: понятие 

юридического механизма защиты прав человека, система органов защиты прав и свобод 

человека в Российской Федерации, юридические гарантии защиты прав человека, защита 

прав и свобод человека всеми способами, не запрещенными законом. 

Международная защита прав человека: Устав ООН и Международный билль о 

правах человека; контрольные органы, учрежденные международными конвенциями по 

правам человека, роль и концепция главных и вспомогательных органов ООН в области 

прав человека, деятельность региональных организаций в области прав человека.  

Правосознание и правовая культура: понятие правосознания, структура 

правосознания, правовая культура, правовой нигилизм, правовое воспитание. 

Правомерное поведение. 

Право и государство 

Происхождение государства. Теории происхождения государства. Сущность 

государства: государство как публичная (политическая) власть, отличие государства от 

негосударственных политических организаций, деятельность государственного аппарата 

как способ осуществления публичной власти. 

Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, формы 

государственного (политического) режима. 

Функции государства: понятие функций государства, классификация функций 

государства, внутренние и внешние функции государства. 

Гражданское общество: понятие гражданского общества, элементы гражданского 

общества, взаимодействие гражданского общества. 

Основы конституционного права Российской Федерации  

Конституционное право Российской Федерации: предмет конституционного права, 

методы правового регулирования конституционного права. 



 Конституционное право, как отрасль юридической науки, верховенство 

Конституции в Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации: основы экономической 

системы, основы политической системы, основы социальной системы, федеративное 

государство. 

Система органов государственной власти Российской Федерации: понятие и 

признаки государственного органа. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской 

Федерации, исполнительная власть, судебная власть, Прокуратура Российской Федерации.  

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации: 

конституционный статус личности, конституционные права и  свободы, конституционные 

обязанности. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Институт гражданства и гражданство Российской Федерации: понятие гражданства и 

его специфика, приобретение и утрата гражданства, граждане иностранных государств. 

Избирательное право: значение и разновидности выборов в Российской Федерации, 

сущность избирательного права, принципы проведения выборов в Российской Федерации.  

Избирательная система. Избирательный процесс: стадии избирательного процесса, 

финансирование выборов, ответственность за нарушение законодательства о выборах.  

Правоохранительные органы 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие.    

Конституционное судопроизводство. Понятие конституционного судопроизводства. 

Конституционный суд. Компетенции Конституционного суда РФ. Основные принципы 

конституционного судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд РФ. 

Стадии конституционного судопроизводства. 

Гражданское судопроизводство. Гражданский процесс. Основные принципы 

гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде. 

Исполнение судебных решений. 

Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного 

процесса. Исполнение судебных решений. 

Уголовное судопроизводство. Основные принципы и участники уголовного 

процесса. Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное 

производство. 

Суд присяжных заседателей. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в 

уголовном процессе. 

Субъекты и объекты гражданского права 

Что регулирует гражданское право. Имущественные и неимущественные отношения. 

Понятие имущества. Юридическое лицо. Физическое лицо. Ответственность по 

гражданскому праву. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Понятие 

предпринимательской деятельности. Формы предпринимательства: товарищества, 

хозяйственные общества, производственный кооператив, унитарное предприятие. 

Правовые средства государственного регулирования экономики и предпринимательской 

деятельности. 

Сделки в гражданском праве. Понятие сделки, виды сделок, формы сделок. Условия 

действительности и недействительности сделок. Последствия недействительности сделок.  

Гражданско – правовой договор. Понятие и значение договора Отдельные виды 

гражданско-правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). 

Исполнение договора. Обеспечение исполнения договора. 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты.   Право 

собственности. Содержание права собственности. Право владения. Право пользования. 

Право распоряжения. Виды собственности. Юридические гарантии всех прав 

собственности. 



Наследование. Понятие наследования и наследуемого имущества. Наследодатель и 

наследник. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства и 

отказ от наследства. 

Гражданско-правовая ответственность. Понятие и признаки гражданско-правовой 

ответственности. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Вина 

нарушителя. Ответственность без учета вины. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. 

Семейные правоотношения 

Семья и брак. Что такое брак. Условия вступления в брак. Правовое регулирование 

отношений супругов: личные правоотношения и имущественные правоотношения.  

Брачный договор. 

Правоотношения родителей и детей. Личные права и обязанности родителей и детей. 

Имущественные права и обязанности родителей и детей. 

Ответственность родителей в случае неисполнения родительских обязанностей. 

Лишение, ограничение и восстановление родительских прав. Алименты. Формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Трудоустройство и занятость 

Понятие трудовых отношений. Работник и работодатель: правовой статус. 

Социальное партнерство в сфере труда. 

Трудоустройство и занятость. Занятость и трудоустройство в РФ и Республике 

Коми. 

Трудовой договор. Коллективный договор. Порядок заключения и расторжения 

трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Льготы 

несовершеннолетних в сфере трудовых отношений. 

Трудовые споры. Порядок рассмотрения трудовых споров. Защита трудовых прав.  

Трудовая дисциплина. Правила внутреннего распорядка. Поощрения за успехи в 

труде. Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. 

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права социальной 

защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. 

Субсидии. Социальные услуги. Понятие и виды трудового (страхового) стажа. 

Административные правоотношения 

Понятие административно-правовых отношений. Субъекты административного 

права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие.  

Понятие административно- правового статуса гражданина. Права граждан как 

элементы административно- правового статуса. 

Административные правонарушения: признаки, виды. Виды административных 

наказаний. 

Административная ответственность. Основания административной ответственности.  

Производство по делам об административных правонарушениях.  Органы и способы 

рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания 

Чем занимается уголовное право. Понятие и состав преступления. Субъективная 

сторона преступления. Объективная сторона преступления.  Виды преступлений. Формы 

вины. Основные стадии преступления. Причины преступлений. Объективные причины 

преступлений. Субъективные причины преступлений. 

Наказание. Цели наказания. Виды наказаний. Смягчающие и отягчающие 

обстоятельства. Освобождение от уголовной ответственности. 

Уголовный закон. Основные принципы применения уголовного закона. Действие 

уголовного закона во времени. Действие уголовного закона в пространстве. 

Ответственность по уголовному праву. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Право на благоприятную окружающую среду 



Общая характеристика экологического права. Участники экологических 

правоотношений. Субъект экологического права. Объект экологического права. 

Источники экологического права. 

Право на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. 

Субъекты международного права 

Международные правоотношения. Субъекты международного права. Источники 

международного права. Международный договор. Международный обычай. Акты 

международных конференций и организаций. Структура международного права. 

Что такое международное гуманитарное право. Источники современного 

международного гуманитарного права. Основные принципы международного 

гуманитарного права. Ограничения на ведение военных действий. Нарушения 

международного гуманитарного права. 

Международная защита прав человека. Европейский суд по правам человека.  

Профессиональное юридическое образование 

Профессиональное юридическое образование. Юридические профессии. Прокурор. 

Адвокат. Судья. Следователь. Юрисконсульт. Профессиональная этика. 

 

4.15. «География» (базовый уровень) 

 

X класс 

 

Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом 

и настоящим. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Оценка обеспеченности человечества основными видами ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия.  

Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий 

мира. Основные очаги этнических и конфессиальных конфликтов. Основные направления 

и типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

География Мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство. Основные этапы его развития. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны – экспортеры 

основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещения населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 



Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 

важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 

пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

Составление таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

4.16. «Биология» (базовый уровень) 

 

X класс  

 

Биология как наука. Методы научного познания 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как 

структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы.  

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и 

эксперимент, моделирование). 

Вид 

Вид его критерии и структура. Популяция как форма существования вида и как 

особая генетическая система. История развития эволюционных идей. Роль Ч. Дарвина в 

учении об эволюции. Популяция как основная единица эволюции. Движущие силы и  

факторы эволюции. Результаты эволюции. Система живых организмов на Земле. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Видообразование как процесс 

увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции – синтетическая теория 

эволюции (СТЭ). Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождение и 

эволюция человека. Гипотезы происхождения человека. Основные закономерности 

эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и 

дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. Биоразнообразие - 

современная проблема науки и общества. Проблема сохранения биологического 

разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия 

сохранения природных видов. Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Экосистемы 

1. Биосферный уровень организации жизни 

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. 

Оптимальное, ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

2. Биогеоценотический уровень организации жизни 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. 

Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в 

биогеоценозе. Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. 

Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. 

Сохранение разнообразия экосистем. Экологические законы природопользования.  

 

XI класс 

 

Клетка 

1. Клеточный уровень организации жизни 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и ткани. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки – митоз и мейоз. Структура хромосом. 

Специфические белки хромосом, их функции Хроматин – комплекс ДНК и 

специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы генов. 

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. 

2. Молекулярный уровень проявления жизни  

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микро-элементы 

живого. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный 

компонент живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о 

мономерных и полимерных соединениях. Роль органических веществ в клетке организма 

человека: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Строение и химический 

состав нуклеиновых кислот в клетке. 

Организм 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Размножение организмов - половое и бесполое. Оплодотворение и его значение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития организма. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Мутации, их материальные основы - изменение генов и хромосом.  

Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы. Моно- и дигибридное скрещивание. Вирусы – неклеточная форма 

существования организмов. Вирусные заболевания. Способы борьбы со СПИДом. 

 

4.17. «Физика» (базовый уровень) 

 

X класс 

 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов2. Научные гипотезы. Физические законы. 

                                                           
 



Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

 

Механика 

 

Кинематика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Система отсчёта. Координаты. Радиус – вектор. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Свободное падение. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

Основы динамики 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и 

ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Предсказательная сила законов классической механики. 

Границы применимости классической механики. 

Силы в механике 
Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения.  

Законы сохранения в механике 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Фронтальные лабораторные работы: 

Движение тела по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Молекулярная физика 

 

Основы молекулярной физики 

Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газа. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей 

движения молекул газа. 

Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые законы. 

Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела.  

 

Термодинамика 

 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон 

термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД 

двигателей и охрана окружающей среды. 

Фронтальные лабораторные работы: 



Измерение влажности воздуха. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение объёма газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Объёмные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

 

Электродинамика 

 

Электростатика 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом 

поле. Разность потенциалов. Потенциал. Электроемкость. Конденсаторы.  Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Энергия заряжённого конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

 

XI класс 

 

Электродинамика 

 

Постоянный электрический ток 

Условия существования электрического тока. Носители электрического тока в 

различных средах. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Фронтальная лабораторная работа: 

Измерение внутреннего сопротивления и ЭДС источника тока.  

Магнитное взаимодействие. 
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. 

Фронтальные лабораторные работы. 

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Электромагнитное поле. 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Электромагнитное поле. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 

 

Оптика. 

 

Развитие представлений о природе света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. 

Фронтальные лабораторные работы: 

Измерение показателя преломления стекла 

Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Демонстрации 

Электроизмерительные приборы. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 



Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и приём электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

 

Кванты и атомы. 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Строение атома. Опыт Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода Бора. Трудности теории Бора. Корпускулярно-волновой дуализм. Спектры 

испускания и поглощения. Лазеры. 

Фронтальные лабораторные работы: 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Атомное ядро и элементарные частицы . 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Атомная электростанция. 

Термоядерные реакции. Успехи и перспективы развития ядерной энергетики. Основные 

элементарные частицы и виды взаимодействия. Позитрон. Античастицы. Кварки. 

Единая физическая картина мир. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемойВселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Фронтальные лабораторные работы: 

Изучение треков заряжённых частиц по фотографии. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Счётчик ионизирующих частиц. 

 

4.18. «Астрономия» (базовый уровень) 

 

Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы. Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А.Гагарина. Достижения современной космонавтики. Основы 

практической астрономии. 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного 

неба. Видимая звездная величина. Суточные движения светил. Связь видимого 

расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения.т 

Время и календарь. Законы движения 88 небесных тел. Структура и масштабы Солнечной 

системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до 

тел Солнечной Системы и их размеров. 



Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. Солнечная система. Происхождение Солнечной системы.  

Система Земля – Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и 

кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность.  

Методы астрономических исследований. Электромагнитное излучение, космические 

лучи и гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных 

тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смешения вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд . 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. 

Солнечно-земные связи. Наша Галактика – Млечный путь. Состав и структура 

Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная 

материя. Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Открытие других галактик. 

Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и 

активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

 

4.19. «Химия» (базовый уровень) 

 

X класс 

 

Органическая химия 

 

Теоретические основы органической химии 

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических 

соединений А.М.Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы.  

Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура.  

Электронная природа химических связей в органических соединениях.  

Классификация органических соединений. 

Предельные углеводороды (алканы) 

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 

Понятие о циклоалканах. 

Непредельные углеводороды 

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: 

углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс – изомерия. Химические свойства: 

реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение.  

Ароматические углеводороды (арены) 

Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические 

свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с 

другими классами углеводородов. 

Природные источники углеводородов  

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы 

переработки нефти. 

Спирты и фенолы 



Предельные одноатомные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Свойства и применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его 

соединений. Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами.  

Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты  

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон 

– представитель кетонов. Применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. 

Применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

Химия и жизнь. Жиры. Углеводы. 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии.  

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. 

Классификация углеводов и роль фотосинтеза в их образовании. Глюкоза: 

физические свойства. Строение молекулы: альдегидная и циклические формы. 

Химические свойства. Дисахариды. Сахароза. Состав. Физические, химические свойства. 

Гидролиз. Полисахариды. Крахмал. Строение: амилоза и амилопектин. Свойства. 

Распространение в природе. Применение. Целлюлоза- природный полимер. 

Характеристика состава, структуры, свойств, нахождение в природе, применение. 

Нитраты и ацетаты целлюлозы. Применение. Промышленные лесозаготовки и 

переработка целлюлозы на территории РК. 

Амины и аминокислоты 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства . 

Анилин. Свойства, применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с 

другими классами органических соединений. 

Белки 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков.  

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Высокомолекулярные соединения (ВМС) 

Общие понятия химии ВМС: полимер, макромолекула, мономер, структурное звено, 

степень полимеризации, геометрическая форма макромолекул. Физико-химические 

свойства полимеров. Классификация полимеров. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. 

Характеристика пластмасс (на примерах полиэтилена, поливинилхлорида и 

поливинилстирола). Практическое использование полимеров и возникшие в результате 

этого экологические проблемы. Вторичная переработка полимеров. Характеристика 

каучуков (на примерах бутадиенового и дивинилового); волокон (на примерах ацетатного 

волокна и капрона). 

 

XI класс 

 

Методы познания в химии 



Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории химии. Моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы 

Основные понятия химии: Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. 

Изотопы. Ядро и нуклоны. Массовое число. Число Авогадро. Моль.  Молярный объем. 

Химическая реакция. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон 

Авогадро. Теория строения атома – научная основа изучения химии. Электрон. 

Распределение электронов по орбиталям. Электронная конфигурация атомов. Валентные 

электроны. Принципы заполнения электронами атомных орбителей. Периодический закон 

и периодическая система Д. И. Менделеева. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева на основе учения о строении атомов  

Атомные орбитали, s-, p- , d- , f– электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. 

Положение в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов.  

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

Строение вещества 

Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. 

Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решёток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.  

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворённого вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

Неорганическая химия. Металлы 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А - групп) периодической системы химических 

элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б - групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы 

Водород. Строение атома. Соединение водорода с металлами и неметаллами, 

характеристика их свойств. Вода: строение молекулы и свойства. Общая характеристика 

галогенов – химических элементов, простых веществ и их соединений. Химическая 

свойства галогенов. Галогенводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения 

хлора. Соединения галогенов на предприятиях РК. 

Общая характеристика элементов VIа группы. Кислород: строение атома, 

физические и химические свойства, получение и применение. Озон: строение молекулы, 

свойства, применение. Сера: строение атома, аллотропные модификации, свойства. 

Сероводород. Сульфиды. Оксид серы. Сернистая и серная кислоты и их соли.  

Общая характеристика элементов Vа группы. Азот: строение молекулы, свойства. 

Нитриды. Аммиак: строение молекулы, физические и химические свойства, области 

применения и получение. Соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислота и их 

соли: физические и химические свойства, способы их получения и применение. Фосфор: 



аллотропия. Важнейшие водородные и кислородные соединения фосфора: фосфин, 

оксиды фосфора, фосфорные кислоты, ортофосфаты: свойства, способы получения и 

области применения. 

Сравнительная характеристика элементов Iva группы и форм их соединений. 

Углерод: аллотропные видоизменения: графит и алмаз. Физические и химические 

свойства углерода. Оксиды углерода: строение молекул и свойства. Угольная кислота и ее 

соли. Кремний: физические и химические свойства. Силан, оксид кремния (IV), 

кремниевые кислоты, силикаты. Производство стекла. Алмазы РК. 

Экспериментальные основы химии. Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.  

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием 

различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным 

способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 

Химия и жизнь 

Бытовая химическая грамотность. 
 

4.20. «Мировая художественная культура» (базовый уровень) 

 

Художественная культура первобытного мира. 

Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия3. Ритуал – 

единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 

архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры 

и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. 

Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. 

Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность 

ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жизни в 

искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, 

храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель Вселенной Древней Индии. Отражение 

мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, 

Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. 

Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. 

София Константинопольская – воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-

суздальская, новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, 

временная символика храма. Икона и иконостас (Ф Грек, А.Рублев). Ансамбль 

московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор – как образ мира. Региональные школы Западной Европы. 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение 

мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. 

Философия и мифология в садовом искусстве Японии. 

                                                           
 

 



Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные 

образы Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса. 

Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. 

Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное 

Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс 

Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. 

Театр У.Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность 

идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. 

Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в 

эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и его 

окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи 

(Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. 

Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) 

Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение 

русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-

передвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине 

XIX в. (П.И.Чайковский). 

Художественная культура конца XIX – XX вв. 

Основные направления в живописи конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), 

постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А. 

Гауди, В.И. Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и музыке (А.Н.Скрябин). 

Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), 

абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, 

Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт, О.Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский 

театр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта. 

Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX в.: кинематограф 

(С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная 

графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); 

электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 

 

4.21. «ОБЖ» (базовый уровень) 

 

X класс 

 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения концепции национальной безопасности . 

Основные положения концепции национальной безопасности. Структура 

национальной безопасности. Основные задачи в области обеспечения безопасности. 

Основные положения Федерального закона «О безопасности» от 05.03.1992 г. 



Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера РСЧС  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). Структура и задачи РСЧС. Права 

и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Законодательные и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. 

Терроризм. Правила безопасного повеления человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Вооруженные конфликты. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера.  

Понятие чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и их классификация.  Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения характерные для республики Коми и г. 

Сыктывкара. 

ЧС природного характера: геологические (землетрясения, лавины, оползни, сели, 

обвалы), метеорологические (ураганы, бури, смерчи), гидрологические (наводнения), 

биологические (эпидемии, эпизоотии, эпифитотии). Правила поведения в условиях 

геологических, метеорологических, гидрологических, биологических ЧС.  

Правила поведения при ЧС техногенного характера: аварии на транспорте 

(автомобильном, авиационном, водном, железнодорожном), аварии на объектах 

экономики (пожары в здании, радиационное и химическое загрязнение). Правила 

поведения при пожарах, авариях с выбросом аварийно-химических и радиоактивных 

веществ. 

Вооруженные конфликты. Современные средства поражения и их поражающие 

факторы: ядерное оружие и его боевые свойства, химическое, бактериологические 

оружие, современные обычные средства поражения. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

ЧС социального характера. Классификация ЧС социального характера. Правила 

безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера (на улице, в общественных 

местах, на массовом мероприятии, в лифте, подъезде, в общественном трнаспорте). 

Терроризм. Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического 

характера и захвате в качестве заложника. 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий и вследствие этих 

действий.  

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий и вследствие этих 

действий. Предназначение и задачи ГО. Структура и органы управления.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечение безопасности населения. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

МЧС России, противопожарная служба Российской Федерации, государственная 

санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации, органы правопорядка. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Прогнозирование и мониторинг ЧС. Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Организация инженерной защиты. Средства индивидуальной защиты населения. 

Организация аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных 



ситуаций. Санитарная обработка. Организация и проведение эвакуационных мероприятий. 

Обучение населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья Факторы, разрушающие 

здоровье. 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные инфекционные 

заболевания и их профилактика. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 

Рациональное питание, умственная и физическая нагрузка, режим труда и отдыха, 

двигательная активность и закаливание. Факторы, разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Алкоголизм, наркомания и токсикомания.  

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током. Акклиматизация. Смена часовых поясов. 

Правила поведения и безопасность участников дорожного движения: пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств.  

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. Основные причины вынужденного автономного существования. 

Первоочередные действия потерпевших бедствие.  Автономное существование человека в 

условиях природной среды. Основные способы ориентирования: по компасу, небесным 

светилам, по местным признакам. Метод движения по азимуту. Оборудование временного 

жилища. Обеспечение питанием и водой. Добыча огня. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

РФ об обороне государства и воинской обязанности. 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Взаимосвязь понятия 

«защита Отечества» с понятиями «гражданин», «менталитет», «долг», «обязанность». 

Мировоззренческие, нравственные и духовные основы служения Отечеству.  

Основы законодательства РФ об обороне государства и воинской обязанности.  

Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных сил. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды 

Вооруженных Сил. История их создания и предназначение. Функции о основные задачи 

современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Символы воинской чести. 

Учебно-полевые сборы на базе воинской части для учащихся (юношей) 10-х классов. 

 

XI КЛАСС 

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и 

гигиена беременности. Уход за младенцем. 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены и 

здоровья. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 

полов. Брак и семья. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, влияющие на 

гармонию совместной жизни. Законодательство о семье. Репродуктивное здоровье. 

Болезни, передаваемые половым путем. Беременность и гигиена беременности. Уход за 

младенцем. Права и обязанности родителей и детей. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях, переломах; навыки проведения 

искусственного дыхания непрямого массажа сердца. 

Основы медицинских знания и правила оказания первой медицинской помощи.  



Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Первая медицинская 

помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах. Первая 

медицинская помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. Первая 

медицинская помощь при травмах груди, живота, области таза. Транспортировка 

пострадавшего. Первая медицинская помощь при травматическом шоке. Первая 

медицинская помощь при попадании в полости носа, глотку, пищевод и верхние 

дыхательные пути инородных тел. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Реанимационные мероприятия. Навыки проведения искусственного дыхания непрямого 

массажа сердца. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Государственная символика РФ: гимн, герб, флаг. Военная символика Российской 

Федерации: знамена, флаги, эмблемы, знаки различия, знаки отличия. Символы воинской 

чести. Традиции Вооруженных Сил РФ. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  Ритуалы привидения к Военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части. Ритуал вручения личному составу вооружения и военной техники. Ритуал 

проводов военнослужащих, уволенных в запас или вышедших в отставку.  

Подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовленности. Призыв на военную службу. Первоначальная 

постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и его 

предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к 

уровню образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. 

Психологические основы подготовки к военной службе. Нормативы по физической 

подготовке. Первоначальная постановка на воинский учет. Организация медицинского  

освидетельствования и медицинского обследования при постановке на воинский учет. 

Призыв на военную службу. Увольнение с военной службы и пребывание в запас. 

Правовые основы военной службы. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации – закон воинской жизни. Военная присяга. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Воинские звания 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. 

Особенности прохождения альтернативной службы. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Общие обязанности и права военнослужащих. Ответственность военнослужащих: 

дисциплинарная, административная, материальная, уголовная.  

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Вооруженные конфликты. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

Вооруженные конфликты. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов. Международные отличительные знаки, используемые во время 

международного конфликта. Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

4.22. «Физическая культура» (базовый уровень) 

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранение творческой активности и долголетия, 

предупреждение профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержание 

репродуктивной функции. 



Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполненных с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях  (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов  и  

командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-

футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Легкая атлетика 

Совершенствование техники спринтерского бега. 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. 

Эстафетный бег. 

Совершенствование техники длительного бега. 

Юноши. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Девушки. 

Бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин. Бег на 2000 м. Совершенствование 

техники прыжка в высоту с разбега. 

Юноши и девушки. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. Совершенствование 

техники метания в цель и на дальность. 

Юноши. Метание мяча весом 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 

(1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500-700 г с места на дальность, с колена, 

лежа; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 

м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12-15 м; Бросок 

набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с одного-

четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. 

Девушки. Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность; с 4 -5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность и заданное расстояние в 

коридор 10 м; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 12 -14 м. 

Метание гранаты 300-500 г с места на дальность; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние. Бросок набивного 

мяча (2кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с одного-четырех 

шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости. 

Длительный бег (юноши — до 25 мин., девушки — до 20 мин.), кросс, бег с 

препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка.  

Развитие скоростно-силовых способностей. 



Юноши и девушки. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных исходных положений, набивных мячей, круговая тренировка. 

Развитие скоростных способностей. 

Юноши и девушки. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с 

ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов.  

Развитие координационных способностей. 

Юноши и девушки. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки 

через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из 

различных исходных положений в цель и на дальность обеими руками.  

Знания о физической культуре. 

Юноши и девушки. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды 

соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками, метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований. 

Самостоятельные занятия. 

Юноши и девушки. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

Овладение организаторскими способностями. 

Юноши и девушки. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических 

соревнований и инструктора в занятиях с младшими школьниками.  

Баскетбол 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Совершенствование ловли и 

передач мяча. 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях). 
Совершенствование техники ведения мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники бросков мяча. 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание). 

Совершенствование техники перемещений, владение мячом и развитие 

кондиционных и координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по основным правилам. 
Выполнение обязанностей судьи по баскетболу и инструктора в занятиях с 

младшими школьниками. 
Волейбол 
Комбинации из основных элементов техники передвижений.  
Совершенствование техники приема и передач мяча, вариантов подач мяча, 

вариантов подач через сетку, блокирования. 
Совершенствование индивидуальных, групповых, композиционных действий в 

нападении и защите. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.  
Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по основным правилам. 



Выполнение обязанностей судьи по волейболу и инструктора в занятиях с 

младшими школьниками. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Совершенствование строевых упражнений. 

Юноши и девушки. Пройденный материал в предыдущих классах. Повороты в 

движении кругом. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по 

восемь в движении. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов. 

Юноши и девушки. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами.  

Юноши. С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг).  

Девушки. Комбинации упражнений с обручами, скакалкой. 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

Юноши. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (X классы) и 

120-125 см (XI классы). 

Девушки. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь 

в ширину, высота 110 см). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 

Юноши. Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в 

глубину (высота 150-180 см). Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Девушки. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации 

из ранее освоенных элементов. 

Развитие координационных способностей. 

Юноши, девушки. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акро-

батические упражнения. Упражнения на подкидном мостике, прыжки в глубину с 

вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического 

инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Юноши. Лазание по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Девушки. Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами в парах. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 
Юноши и девушки. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного 

мяча. Развитие гибкости. 
Юноши и девушки. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

различных суставов. Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической 
стенке, с предметами. 

Знания о физической культуре. 

Юноши и девушки. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики  занятий с младшими 

школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи 

при травмах. 

Самостоятельные занятия. 

Юноши и девушки. Программы тренировок с использованием гимнастических 

снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Овладение организаторскими способностями. 

Юноши и девушки. Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. 

Проведение занятий с младшими школьниками. 

Лыжная подготовка 

Освоение техники лыжных ходов. 



10 класс. Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов 

и препятствий. Прохождение дистанции до 5 км (девушки), до 6 км (юноши).  

11 класс. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование и др. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши).  
Знания о физической культуре. 

10-11 классы. Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности 

физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила 

соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при 

травмах и обморожениях. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 

опоре. 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов 

спорта. Плавание на груди, спине, боку, с грузом в руке. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий.  

Гимнастика (юноши): различные виды ходьбы и приседания с партнером, сидящим на 

плечах на плечах ,опорные прыжки и передвижение в висах и упорах на руках, длинный 

кувырок через препятствие. 

Легкая атлетика (юноши): метание утяжеленных мячей и гранаты, бег по пересеченной 

местности, бег с препятствиями, эстафеты. 

Лыжная подготовка: преодоление подъемов и препятствий, эстафеты. 

Туризм и спортивное ориентирование 

Туристская подготовка. Вязка узлов; освоение и закрепление техники преодоления 

различных препятствий: спуск и подъем спортивным способом, преодоление 

«заболоченного участка» по кочкам и жердям, переправа по бревну, маятник, «паутинка» 

и др. препятствия. 

Освоение и закрепление навыков ориентирования. 

Топографические и спортивные карты; условные знаки. Ориентирование по 

горизонту, азимут. Компас и работа с компасом. Измерение расстояний на местности и на 

карте. Способы ориентирования.  

Знания о физической культуре. 

Туризм. Виды туризма. Туристское снаряжение. Организация туристского быта. 

Подготовка к походу. Питания. Меры безопасности. 

4.23. «Литература Республики Коми» 

 

X класс 

 

Введение. Национальный мир коми литературы 

Устное народное творчество коми-зырян 

Песни коми-зырян, коми народные сказки, несказочная проза (легенды, предания, 

сказания коми народа). 

Возникновение коми письменности и литературы 

Создатель зырянской письменности Стефан Пермский, его значение для коми 

народа. 

Коми литература 19 века 

И.А. Куратов – основоположник коми литературы. Личность И.Куратова. 

Философские взгляды поэта, отраженные в художественных произведениях. Литературно-

художественная оригинальность произведений. 

Раздумья И. Куратова о своей поэзии, о коми слове. Стихотворения «Коми язык», 

«Новая песня».  



«Коми язык». Размышления поэта о своем творчестве, о коми слове. Внутренний 

диалог поэта с оппонентами. Требования поэта к поэзии. Роль языка в просвещении 

народа. Утверждение красоты коми языка и связи человека с родным языком. Вера в 

талант своего народа. Поэтическое кредо поэта: писать правду о жизни родного народа. 

«Новая песня». Уверенность лирического героя в своих силах и готовность создать песни 

о коми земле, о родном народе.   Реалистические принципы изображения жизни.  

Любовная лирика. Цикл, посвященный А.И. Поповой «Сандра, дорогая», 

«Торговаться ль, Сандра».   Обращение в минуты бессилия и болезни к своей любимой.  

«Торговаться ль, Сандра». Размышления лирического героя о силе любви, способной 

противостоять жизненным невзгодам и пошлости жизни. Чувство взаимного доверия 

влюбленных. 

«Поминки у древних Коми». Воспроизведение древнего обряда коми – проводы 

крестьянина в иной мир. Понимание назначения человека, отраженное в народном 

сознании. 

«Коми бал». Реалистичность изображения деревенских посиделок. Радость и грусть 

«деревенского бала». Жалобные мотивы народной песни старухи–крестьянки.  Динамизм 

и точность деталей.  

«У Захара». Поэтизация крестьянского праздника. Восприятие крестьянства как  

подлинных хозяев жизни. Коллективный портрет крестьян, гостей Захара. Социальная и 

психологическая достоверность образов крестьян. Лаконизм и живописность слога в 

шуточных кличках-дразнилках. 

Г.С. Лыткин. Роль Г.С. Лыткина как теоретика и практика в становлении коми 

литературы. 

Историко-философский труд «Зырянский край при Епископах Пермских и 

зырянский язык» (отрывки). «Пятисотлетие зырянского края». Пятивековая истории края. 

Рассказ о епископах пермских, завершивших вхождение Перми в состав Российского 

государства. Деятельность Стефана Пермского, его преемников. Христианско-

миссионерский подвиг Стефана. Версии происхождения географических и 

этнографических названий. Энциклопедичность. 

Коми литература первой половины 20 века 

К. Ф. Жаков. Личность писателя, этапы творческого пути. Концепция ученого и 

писателя: коми национальное мировосприятие и миропонимание, обогащенное опытом 

мировой философии и художественной культуры. 

Этнографическая достоверность, узнаваемость национальных типов и 

национального образа жизни, социологический и психологический анализ в рассказах. 

«Охотник Максим». 

Литературные сказки. 

К. Жаков. «Гулень на небе». Образ ленивца в сказке «Гулень на небе».  Путешествие 

героя на небе. Осознание героем роли труда.  Познание смысла человеческой жизни. 

Поэма «Биармия».  Историко-философская концепция автора о существовании 

легендарной страны Биармии. Картина жизни  древнего мира, особенности духовной и 

историко-культурной  среды коми времен легендарной Биармии. Образы князя Яура, 

красавицы Райды, богатыря Ошпи, певца Ворморта. Самобытность природы: величавый 

образ реки Эжвы, коми Пармы. Мудрое согласие, гармония мира природы и мира 

древнего человека. Мечта писателя о прекрасной стране, добрых владыках, простодушных 

охотниках среди величавой и вечной природы. 

Автобиографический роман-тетралогия «Сквозь строй жизни» (отрывки). 

В.А. Савин. Судьба и творчество В. Савина. В. Савин – создатель коми 

национального театра. Новаторство В. Савина – драматурга. Два направления в 

драматургии В. Савина: социально-политические драмы и комедии.  

драматическая дилогия. Народно-крестьянские мотивы пьесы «В раю», 

«Неприкаянная душа»:  в драматической дилогии. Посмертное путешествие крестьянина 

Сюзь Матвея в загробный мир: пребывание в раю и аду. Обрядовый смех  цены поминок 

героя. Народное представление  о загробном мире. Возрождающая сила поведения (пение, 

смех, сквернословие) Сюзь Матвея. Черты казенного учреждения с бюрократическими 



порядками в изображении рая и ада. Труженик–крестьянин, побеждающий сатану и 

архангелов.  Социальное и философское в пьесе.  

В.Савин. Поэма «Тиюк». Тяжелая судьба коми женщины до революции. 

Психологизм раскрытия образов. 

Песенное творчество: использование песенно-поэтических элементов народной 

поэзии. «Светлая звёздочка», «Песня сердца».  

В.Т. Чисталев. Творческая судьба коми писателя.  

Рассказ «Трипан Вась». Реалистическое воссоздание психологии крестьянина - 

труженика. Роль Трипан Вася в обновлении природного мира, в поддержании  ритма ее 

жизнедеятельности. Взаимообусловленность бытия героя и природного мира. Образ 

земледельца, независимого от социальных, политических катаклизмов. Предназначение 

земледельца – вечное возрождение и обновление мира. Психологизм героя. Лирический 

подтекст. Внутренние монологи, диалоги героя с окружающим миром – способы 

раскрытия характера героя. 

Теория литературы. Психологизм. 

Символика и реалистичность образов в пейзажных стихотворениях. Поэтическое 

обращение лирического героя к северной природе. Коми национальный пейзаж.  

«Рождение песни». Поэтический манифест поэта – элегия «Рождение песни». 

Сущность поэзии. Отношения поэта с миром, с родиной. Разговор поэта с самим собой, 

вопросы к самому себе, к родной земле, к тихому одухотворенному миру. Образы коми 

песни и коми природы – единая картина мира. Душа, мироощущение коми народа, 

отраженные в образе родной природы. 

«Земля моя родная» Воспоминания о родной земле. Роль образа – символа – ветра. 

Восхищение неповторимостью и простотой родной природы.  

М. Лебедев. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «Земля Коми». Трудолюбие коми народа. Природа родной земли. 

Образ лирического героя. 

Басня «Самовар». Осмеяние эгоизма, зазнайства самовара. Прославление труда и  

полезности людям. Аллегоризм. Сатирическая направленность произведения.  

Теория литературы. Басня. 

В.И. Лыткин. Творческий путь. Духовные искания поэта и ученого. Роль В.И. 

Лыткина в создании коми литературного языка. В. И. Лыткин – переводчик.  

Тема Родины и вечного обновления. Освоение новых идей, духовных ценностей в 

лирике. Стихотворения «Моя муза»», «Белая ночь», «Снова». 

Стихотворение «Эжва». Образ лирического героя, его понимание творчества. Тема 

памяти и благодарности поэтам. 

П. Сорокин. Жизнь, творчество, личность П.А. Сорокина. Автобиографический 

роман «Долгий путь» (отрывки). Образ автора-повествователя. Символизм заглавия. 

Воспоминания о детстве, о родном крае. Формирование мировоззрения юноши.  

В.В. Юхнин. Творческая судьба писателя.  

Роман «Алая лента». Место романа в развитии национальной культуры. Жизнь коми 

дореволюционного крестьянства. История и судьбы семей Ошлаповых и Сирвойтовых. 

Особенности национального характера в образах Ильи и Михаила Ошлаповых. Типы 

крестьян-охотников. Гармоничная взаимосвязь коми человека и Пармы. Женские образы в 

романе. 

И. Коданёв. «Пойте, птицы, пойте». Образ автора в рассказе. Парма – родной дом, 

где можно найти все: кров, пищу, радость, покой. Родина – богатая, неповторимая 

природа, которую нужно беречь. 

Русскоязычные писатели о Коми крае 

Н. Надеждин. Сведения о жизни и творчестве. 

Очерк «Народная поэзия у зырян». (Отрывок). Размышления о народной поэзии. 

Теория литературы. Очерк. 

А. Круглов. Сведения о жизни и творчестве. Отрывок из повести «Лесные люди».  

П. Засодимский. Сведения о жизни и творчестве. 



Очерк «Лесное царство». Национально-социальный срез жизни «лесного царства» 

коми-зырян с позиции писателя-народника. Характер зырянина. Обычаи и верования 

народа коми. Реальное и фольклорное в очерке.  

 

XI класс 

 

Литература коми в годы Великой Отечественной войны 

Война и духовная жизнь общества. Творчество поэтов-фронтовиков. Осмысление 

подвига и трагедии народа, патриотические мотивы и сила патриотического чувства в 

лирике поэтов-фронтовиков. В. Елькин «Счастливая земля». Выражение чувства любви и 

преданности матери – Родине. Зримый образ родной земли.  

Литература Республики коми 20 века 

И.Симаков. «На Родине». Выражение чувства любви и преданности Родине. А. 

Размыслов «Брату» Послание  младшему брату. Сыновний наказ: беречь  и радовать 

родителей. Надежда лирическое героя  на возвращение домой. И. Вавилин  «Пармы 

дыханье». Обращение коми поэта  с фронта. Ненависть к фашистам. Чувство долга, 

побуждающее героя к борьбе. Воспоминания лирического героя о родном севере.  

С.А. Попов. Этапы творческого пути. Стихотворения «Украина», «Такая ты, Россия». 

«Дружба». Лирическое послание другу. Вера в крепкую человеческую дружбу, которая 

выдержит все испытания. Поэма «Самая тихая ночь войны». Раздумья лирического героя  

о войне, о сложных отношениях между мужчиной и женщиной на войне,  воспоминания о 

мирной жизни. Встреча солдата и молодой девушки. Психологизм  изображения 

душевных переживаний солдата. 

Г.А. Юшков. Становление творческой личности. Проблематика творчества: проблема 

национальной памяти, долга и совести. Роман «Чугра» – страницы истории народа коми 

Символизм названия. Образ Чугры. Создание национального характера. Исследование 

женской судьбы: трудовой и нравственный подвиг героини (Виринея, Ревекка). 

Сопоставительная характеристика Ревекки и Настины. Парма – колыбель народа коми. 

Историзм и эпичность повествования. Временное пространство романа. Проблема 

промышленного освоения Севера. Эпопея жизни коми печорской семьи Бажуковых. 

Основные мотивы лирики. Слияние личной и гражданской темы.  

Н. Дьяконов. Сведения о жизни и творчестве. 

Комедия «Свадьба с приданым». Особенности жанра комедии. Характеры 

колхозников Ольги и Максима. Трудовые колхозные будни коми села.  Элементы 

свадебного обряда – сватовство, рукобитье, сговор, девичник, свадебный пир.  Юмор в 

произведении. 

А.Е. Ванеев. Этапы творческого пути поэта, ученого - литературоведа. Гражданский 

и национальный облик лирического героя. Общечеловеческая и национальная 

проблематика поэзии А. Ванеева. «Ничего не связывало нас», «Алая лента», «Когда мы 

вдвоем», «Теплый ветер юга». «Самодельная дудка». «Сельский парень». «Родина».  

«Когда мы вдвоем». Переживание лирического героя, которого ждет расставание с 

любимой. Обостренное восприятие жизни влюбленными. Картины вечерней природы – 

предчувствие расставания. 

«Теплый ветер юга». Образ возлюбленной лирического героя – воплощение красоты, 

светлой чистоты, бескорыстной любви, преданности. Гимн любящей женщине. 

Стихотворение-посвящение – благодарность любимой женщине, сумевшей понять и 

поддержать любимого в трудные минуты жизни. 

Венок сонетов «Деревенька моя». Раздумья лирического героя о вчерашнем и 

завтрашнем дне коми края, о преемственности поколений. Лирический герой – сын 

северной земли. Воспевание богатства и выразительности родного языка, дорогого сердцу 

поэта. Светлые воспоминания о военном детстве. Воспоминания о войне, о людях тыла, о 

солдатах, защищавших родину от врагов. Проникновение во внутренний мир сельского 

труженика. Мысли о сохранении села о его дальнейшем развитии. Чувство долга 

лирического героя перед Родиной, рано умершей матерью. Выразительность поэтической 

речи: эпитеты, метафоры, олицетворения, образы-символы. 



Теория литературы. Сонет, венок сонетов. 

И. Торопов. Сведения о жизни и творчестве.  

Рассказ «Шуркин бульон». Тема самопознания и возмужания личности. Чувство 

ответственности героя за младшего брата. Уверенность Феди в своих силах. Преодоление  

страха, рождение силы духа, воли героя. Воспроизведение чувств и мыслей героя, 

характеризующих его отношение к себе и окружающему миру. 

Рассказ «Пшенная каша». Художественный образ подростка. Становление характера 

героя. Познание окружающего мира Федором. Правда жизни, столкновение с 

предательством, ложью. Трудовая и нравственная борьба Федора и Македона. Честно 

заработанный «стахановский паек» для любимой больной девушки. Идея чести и 

достоинства, защиты прав личности, его внутренней свободы. Поведение в непростой 

ситуации. Чувство выполненного гражданского долга.  

Повесть «Не стреляй в медведя дважды». Экологическая проблематика. Человек и 

родная природа. Образ коми Пармы. Человек и малая родина. Ондрей – традиционный 

образ коми охотника. Решение морально-этических проблем. Мотив покаяния. 

Н.Н. Куратова. «Повесть об отцах». Изображение жизни деревни в годы войны. 

Драма народа, драма семьи. Формирование характера героини. Тема личного счастья, 

выбора между чувством и долгом. 

В.В. Тимин. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «Хлеб военной поры», «Хлеб послевоенной поры».  Тема Великой 

Отечественной войны. Образность стихотворения. Патриотизм и гуманизм автора.  

Стихотворение «Человеку бояться – чего же?» Нравственный идеал человека в 

представлении автора: ответственность каждого за жизнь общества, мудрость в выборе 

решений, доброта во взаимоотношениях с людьми. «Звезда моя, звезда земная», «Минус 

тридцать», «Эту женщину бог предназначил не мне». 

В.А. Попов. Сведения о жизни и творчестве.  

Стихотворение «Лебединая родина». Образ родной Печоры. Чувство сопричастности 

лирического героя с окружающей природой. 

В. Журавлев-Печорский. Сведения о жизни и творчестве.  

Стихотворение «Голубаны». Уверенность лирического героя в силе и щедрости 

таежной природы. Единение героя и окружающего мира. 

Н.А. Мирошниченко. Сведения о жизни и творчестве.  

Стихотворение «Рябины музея Куратова…». Благодарная память народа о И. 

Куратове.  

Е.В. Габова. Рассказ «Беличья шкурка». Особенности душевного мира героини 

рассказа. Мир школьников в произведениях Е.Габовой. 

Л.Б. Терентьева. Пьеса «Верю – не верю!» Острота социальной и нравственной 

проблематики в пьесе «Верю - не верю». Обращение к общечеловеческим темам любви, 

дружбы, долга. 

П. Столповский. Сведения о жизни и творчестве. Рассказы «Замор», «Заповедный 

путик». Взаимоотношения человека и природы. 
 

5. Учебный план 

 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «СОШ № 7» обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 7» для 10-11 классов очной и очно-заочной форм 

обучения разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" (в 

ред. Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 

N 185-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ); 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования 

РФ от 9 марта 2004 года N 1312 в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 

30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74; 

 Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом Минобразования РФ от 

5 марта 2004 года N 1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 

31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253«Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 

29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 -10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.) (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 № 08-2595;  

 Закон Республики Коми «Об образовании» от 06.10.2006 N 92 -РЗ (в ред. от 

27.12.2017); 

 Закон Республики Коми от 28.05.1992 № 76-РЗ (ред. от 20.06.2016) "О 

государственных языках Республики Коми"  

 Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-

2021 годы, утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 

23.11.2015 № 255; 

 Основная образовательная программа основного общего образования;  

 Приказ № 241/2 (ОД) от 31.05.2018 г. «Об итогах изучения запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) по выбору часов части учебного плана на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, формируемой 

участниками образовательных отношений». 

Учебный план МАОУ «СОШ № 7» для 10-11 классов очной формы обучения 

разработан в соответствии с Базисным учебным планом 2004 года. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Среднее общее образование является завершающим уровнем общего образования, 

призванным обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 



С целью создания условий для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования 

созданы профильные классы (основание – опрос обучающихся и согласие родителей 

(законных представителей). Профильные классы – средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

10-11 классы очной формы обучения – социально-экономический профиль. 

 

Социально-экономический профиль 

К профильным общеобразовательным учебным предметам относятся учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие направленность 

социально-экономического профиля: «Обществознание» – 3 часа в неделю, «Экономика» 

– 3 часа в неделю. 

Региональный компонент представлен модулем «Литература Республики Коми» в 

учебном предмете «Литература», в целях знакомства с лучшими произведениями 

литературы писателей Республики Коми, воспитания межэтнической толерантности, 

формирования у обучающихся эмоционально-положительного принятия культуры коми 

народа. 

Из компонента образовательной организации добавлено по 1 часу на изучение 

учебного предмета «Экономика» в целях расширения экономических знаний учащихся и 

предмет «Русский язык», для формирование лингвистической компетенции учащихся.  

 

Социально-экономический профиль 

 

 Количество часов в неделю 

Всего 
социально-экономический 

профиль 

10 11 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык 2 (72) 2 (68) 4 (140) 

Литература 3 (108) 3 (102) 6 (210) 

Литература РК 1 (36) 1 (34) 2 (70) 

Иностранный язык (английский) 3 (108) 3 (102) 6 (210) 

Информатика и ИКТ 1 (36) 1 (34) 2 (70) 

История 2 (72) 2 (68) 4 (140) 

Физика 1 (36) 1 (34) 2 (70) 

Астрономия 1 (36) - 1 (36) 

Химия 1 (36) 1 (34) 2 (70) 

Биология 1 (36) 1 (34) 2 (70) 

География 2 (72) 2(68) 4 (140) 

Физическая культура 3 (108) 3 (102) 6 (210) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 (36) 1 (34) 2 (70) 

Итого 22 (792) 21 (714) 43 (1506) 

Профильные учебные предметы 

Математика 5 (180) 5 (180) 10 (360) 

Обществознание 3 (108) 3 (102) 6 (210) 

Экономика 3 (108) 3 (102) 6 (210) 

Право 1 (36) 2 (68) 3 (104) 

Итого 12 (432) 13 (442) 25 (874) 



 

В профильных 10-11 классах очной формы обучения в предмете «Математика» 

учтены в полном объеме все содержательные линии по данному учебному предмету: 

алгебра, функции, начало математического анализа, уравнения, и неравенства, геометрия, 

элементы комбинаторики, теория вероятностей, статистика и логика. 

В соответствии с запросами обучающихся и родителей (законных представителей), в 

связи с трудностями, возникающими у обучающихся при изучении образовательного 

предмета «Математика» и «Русский язык», для подготовки к государственной итоговой 

аттестации и более успешного освоения обучающимися образовательных программ в 10 -

11 классах, закрепления практических навыков, из компонента образовательной 

организации введены дополнительно 2 часа на изучение предметов: «Практикум по 

математике» (1 час в неделю) и 1 час в неделю на «Практикум по русскому языку».  

 

 10 класс 11 класс 

Практикум по русскому языку 100% 100% 

Практикум по математике 100% 100% 

Мировая художественная культура 100% 100% 

 

В 10-11 классах интегрированный учебный предмет «Естествознание» реализуется 

тремя учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология» на базовом уровне (по 1 

часу в неделю). 

Учебный план реализует федеральный, школьный компоненты государственного 

образовательного стандарта, которые обеспечивают единство образовательного 

пространства и гарантируют овладение учащимися необходимыми минимумами знаний, 

умений и навыков, основными компетенциями по учебным предметам и ориентирован на 

2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

среднего общего образования. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Основными формами организации учебной работы при очно-заочной форме 

обучения являются самостоятельная работа учащихся, консультационные, 

факультативные занятия и зачеты. Учебные часы для классов равномерно распределяются 

в течение 5-ти учебных дней еженедельно.  

Очно-заочная форма обучения 

Компонент образовательной 

организации 
3 (108) 3 (102) 6 (210) 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 
37 (1332) 37 (1258) 74 (2590) 

Классы Количество часов в год 
Всего  

в год 
10 класс 11 класс 

очно заочно очно заочно 

Учебные предметы федерального компонента 

Русский язык 3 (108) 1 (36) 3 (102) 1 (34) 6 (210)/2 (70) 

Литература 2,5 (90) 0,5 (18) 2,5 (85) 1,5 (51) 175/69 

Иностранный язык 

(английский) 
1 (36) 2 (72) 1 (34) 2 (68) 2 (70)/4 (140) 

Математика 3 (108) 2 (72) 3 (102) 2 (68) 6 (210)/4 (140) 

Информатика и ИКТ 1 (36) 0 1 (34) 0 2 (70)/0 

История 1 (36) 1 (36) 1 (34) 1 (34) 2 (70)/2 (70) 

Обществознание  2 (72) 1 (36) 2 (68) 1 (34) 4 (140)/2 (70) 

Физика 1 (36) 1 (36) 1 (34) 1 (34) 2 (70)/2 (70) 

Астрономия 1 (36) 0 - - 1 (36)/0 



На изучение элективных курсов из компонента образовательной организации в связи 

с трудностями, возникающими у учащихся при изучении образовательных предметов 

«Математика» и «Русский язык» для подготовки к государственной итоговой аттестации и 

для более успешного освоения учащимися образовательных программ в 10 -11 классах 

введены дополнительно 2 часа на изучение предметов «Практикум по математике» (1 час 

в неделю) и 1 час в неделю на «Практикум по русскому языку». 

В предмете «Математика» учтены в полном объеме все содержательные линии по 

данному учебному предмету: арифметика, алгебра, геометрия, элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистика и логика. 

 

Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в МАОУ «СОШ № 7» организован в соответствии с ее 

Уставом. Учебный год в Школе начинается с 1 сентября. По окончанию учебного года 

организуются летние каникулы (продолжительностью не менее 8 недель). 

Продолжительность учебного года по классам следующая: 

10 класс – 36 учебных недель 

11 класс – 34 учебных недели 

Формы обучения на уровне среднего общего образования: очная, очно-заочная 

В 10-11 классах очной формы обучения занятия проводится по шестидневной 

рабочей неделе. Обучение осуществляется в одну смену. Предусмотрены большие 

перемены (20 минут) для организованного питания учащихся.  

Начало учебных занятий не раннее 08.00, согласно расписанию: 

В 10-11 классах очно-заочной формы обучения проводится 5 раз в неделю по 

пятидневной рабочей неделе в одну смены (II смена).  

Учебный план составлен в соответствии с пределами учебного времени, 

установленными СанПиНами 2.4.2.2821-10 и базисными учебными планами.  

 

Очная форма обучения 

10, 11 классы 

Очно-заочная 

форма обучения 

Химия 1 (36) 0 1 (34) 0 2 (70)/0 

Биология 1 (36) 0 1 (34) 0 2 (70)/0 

География 1 (36) 1 (36)   1 (36)/1 (36) 

Экономика   1 (34) 0 1 (34)/0 

Мировая художественная 

культура 
0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (17) 0,5 (17) 1 (35)/1 (35) 

Технология 0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (17) 0,5 (17) 1 (35)/1 (35) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (17) 0,5 (17) 1 (35)/1 (35) 

Физическая культура 0,5 (18) 2,5 (90) 0,5 (17) 2,5 (85) 1 (35)/5 (175) 

Итого 
20,5 (702) 12,5 (486) 19,5 (663) 13,5 (459) 

39 (1365)/27 

(945) 

Компонент образовательного учреждения 

Практикум по математике  1 (36) 1 (36) 1 (34) 1 (34) 2 (70)/0 

Практикум по русскому 

языку 
1 (36) 1 (36) 1 (34) 1 (34) 2 (70)/0 

Итого 2 (72) 2 (72) 2 (68) 2 (68) 4 (140)/4 (140) 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка 
22,5 (774) 14,5 (558) 21,5 (731) 15,5 (527) 

37 (1332)/37 

(1258) 

37 (1332) 37 (1258) 74 (2590) 



10, 11 классы 

понедельник - 

пятница 

1 урок   08.00 – 08.40 

2 урок   09.00 – 09.40 

3 урок   09.55 – 10.35 

4 урок   10.50 – 11.30 

5 урок   11.45 – 12.25 

6 урок   12.40 – 13.20 

7 урок   13.40 – 14.20 

суббота 

 

1 урок   08.00 – 08.35 

2 урок   08.50 – 09.25 

3 урок   09.40 – 10.15 

4 урок   10.30 – 11.05 

5 урок   11.20 – 11.55 

6 урок   12.10 – 12.45 

понедельник - 

пятница 

1 урок   17.25  18.05 

2 урок   18.15  18.55 

3 урок   19.05  19.45 

4 урок   19.55  20.35 

5 урок   20.45  21.25 

 

Количество классов определяется потребностью населения, зависит от санитарных 

норм и условий для проведения образовательного процесса. Наполняемость классов 

устанавливается в количестве 25 учащихся. Меньшая наполняемость классов допускается 

по согласованию с Учредителем. 

Организация внеурочной деятельности: 

10-11 классы – с 15.00 час.  

Организация внеурочной деятельности размещена на стенде в фойе «Маршрут 

свободного времени» и на официальном сайте МАОУ «СОШ № 7», на информационном 

стенде возле спортивного зала. 

Приемные дни администрации: 

День недели ФИО, представителя администрации Время приема 

Понедельник зам. директора по УР  Подорова Светлана 

Евгеньевна 

15.00  19.00 

Вторник директор  Сбоева Светлана Владимировна 15.00 – 19.00 

Среда  зам. директора по ВР – Панюкова Анна Олеговна 15.00 – 19.00 

Четверг зам. директора по УР  Машталер Людмила 

Алексеевна 

15.00 – 19.00 

Пятница зам. директора по УР  Туркина Наталия 

Николаевна 

15.00 – 19.00 

Суббота По графику 10.00 – 13.30 

 

Часы консультаций педагога-психолога 

День недели Время приема 

понедельник Методический день 

вторник 09.00 – 15.00 

среда 12.00 – 18.00 

пятница 14.00 – 16.00 

четверг 09.00 – 15.00 

пятница 09.00 – 15.00 

суббота по заявкам 

 

Часы работы социального педагога 

День недели Время приема 

понедельник 09.00 – 15.00 

вторник 09.00 – 15.00 

среда 09.00 – 15.00 

пятница 09.00 – 15.00 



четверг  Методический день 

пятница 09.00 – 15.00 

суббота 09.00 – 15.00 

 

Организация полевых сборов юношей 10 класса 

В целях совершенствования военно-патриотического воспитания учащихся, 

развития навыков по ГО, подготовки к службе в Вооруженных силах РФ организуется 

участие юношей 10 класса в 5-ти дневных учебных сборах по приказу Управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар». Ориентировочные сроки проведения 

сборов: последняя неделя мая – первая неделя июня. 
 
Промежуточная аттестация 

В соответствии с п.22 ст.2, п.1 ст.58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, ст. 3 Положения о порядке 

текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации учащихся 

МАОУ «СОШ № 7» промежуточная аттестация обучающихся проводится письменно в 

форме итогового контроля, проводимого учителем и(или) администрацией. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (с 01 по 31 марта в 11 

классе и с 01 по 30 апреля в 10 классе) по всем предметам учебного плана.  

В 11 классе предусмотрена государственная итоговая аттестация, которая 

проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

 

Формы промежуточной аттестации:  

Учебный предмет 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык Диагностическая 

работа  
(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 

работа  
(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 

работа 
(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 

работа 
(формат ЕГЭ) 

Литература Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение 

Иностранный 
Язык 
(английский) 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Математика Диагностическая 
работа  

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа  

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа 

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа 

(формат ЕГЭ) 

Информатика и ИКТ Диагностическая 

работа  
(формат ЕГЭ)  

Диагностическая 

работа  
(формат ЕГЭ)  

Диагностическая 

работа 
(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 

работа 
(формат ЕГЭ) 

История Диагностическая 
работа  

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа  

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа 

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа 

(формат ЕГЭ) 

Обществознание Диагностическая 
работа  

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа  

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа 

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа 

(формат ЕГЭ) 

География Диагностическая 
работа  

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа  

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа 

(формат ЕГЭ) 
 

Биология Диагностическая 
работа  

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа  

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа 

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа 

(формат ЕГЭ) 

Физика Диагностическая 

работа  
(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 

работа  
(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 

работа 
(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 

работа 
(формат ЕГЭ) 



Примечание: Итоговая контрольная работа по физической культуре – форма 

промежуточной аттестации для обучающихся, освобожденных от занятий физической 

культурой и изучавших теоретическую часть программы. 

 

Результатами промежуточной аттестации могут засчитываться диагностические 

работы по текстам управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», МУ 

ДПО «Центр развития образования», МИОО «СтатГрад», КРИРО, ФИПИ, а также 

комплексные работы по текстам ВПР. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе.  

Для обучающихся 11 класса итоги промежуточной аттестации являются основанием 

для допуска к государственной итоговой аттестации. 

 

6. Информационно-методическое обеспечение учебного плана 

 

Автор/авторский 

коллектив 
Наименование учебника Класс 

Русский язык 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 
Русский язык (базовый уровень) 10-11 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи 

(базовый и профильный уровень) 
10-11 

Литература 

Лебедев Ю.В. 
Литература (базовый и профильный уровни) в 2-х 

частях 
10 

Астрономия Комплексная 
работа 

 
Комплексная 

работа 
 

Химия Диагностическая 
работа  

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа  

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа  

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа 

(формат ЕГЭ) 

Физическая 
культура 

Контрольные 
нормативов 

Контрольные 
нормативы 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

ОБЖ Тест с 

развернутым 
ответом 

Тест с 

развернутым 
ответом 

Тест с 

развернутым 
ответом 

Тест с 

развернутым 
ответом 

Экономика Тест с 
развернутым 

ответом 

Тест с 
развернутым 

ответом 
 

Тест с 
развернутым 

ответом 

Право Тест с 
развернутым 

ответом 

Тест с 
развернутым 

ответом 
  

МХК Терминологичес
кий тест 

Терминологичес
кий тест 

Терминологичес
кий тест 

Терминологичес
кий тест 

Практикум по 

математике  

Диагностическая 

работа  
(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 

работа  
(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 

работа 
(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 

работа 
(формат ЕГЭ) 

Практикум по 
русскому языку 

Диагностическая 
работа  

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа  

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа 

(формат ЕГЭ) 

Диагностическая 
работа 

(формат ЕГЭ) 



Смирнова Л.А., 

Михайлов О.Н., 

Турков А.М. и др.; 

Чалмаев В.А., 

Михайлов О.Н. и др. 

/Под ред. Журавлева В.П. 

Литература (базовый и профильный уровни) в 2-х 

частях 
11 

Литература РК 

Ганова Е.Ф., 

Горская А.В. 
Литература Республики Коми 10-11 

Иностранный язык 

Английский язык 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е.  
Английский язык. 10 класс (базовый уровень) 10 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е.  
Английский язык. 11 класс (базовый уровень) 11 

История 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История (базовый уровень) 10 

Алексашкина Л.Н., 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История (базовый уровень) 11 

Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 
Всеобщая история (углублённый уровень) 10 

Загладин Н.В. Всеобщая история (углублённый уровень) 11 

Сахаров А.Н., 

Буганов В.И. 

/Под ред. Сахарова А.Н. 

История. История России (профильный уровень) 1 

часть, 2 часть 
10 

Шестаков В.А. 

/Под ред. Сахарова А.Н. 
История. История России (профильный уровень) 11 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., 

Лабезников А.Ю. и др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (профильный уровень) 10 

Боголюбов Л.Н., 

Лабезников А.Ю. и др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (профильный уровень) 11 

Кравченко А.И. Обществознание (базовый уровень) 10 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 
Обществознание (базовый уровень) 11 

Право 

Боголюбов Л.Н, 

Лукашева Е.А. 
Право (профильный уровень) 10 

Матвеев А.И., 

Кудрявцев В.Н. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Право (профильный уровень) 11 

География 



Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 
География (базовый уровень) 10 

Максаковский В.П.  География (Базовый уровень) 10-11  

Экономика 

Липсиц И.В. Экономика (базовый уровень) 10-11 

Под ред. Иванова С.И., 

Линькова А.Я.  
Экономика (Профильный уровень) 10-11  

Математика 

Атанасян Л.С, 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия (базовый и углубленный уровень) 10-11 

Колмогоров А.Н., 

Абрамов А.М., 

Дудницын Ю.П. и др. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень) 
10-11 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 
Алгебра и начала математического анализа (базовый 

и углубленный уровни) в 2 ч. 
10-11  

Физика 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

/Под ред. Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень) 10 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

/Под ред. Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень) 11 

Астрономия 

Воронцов-Вельяминов Б. А. 

Страут Е. К. 
«Астрономия. Базовый уровень» 10 

Химия 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 
Химия (базовый уровень) 10 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 
Химия (базовый уровень) 11 

Биология 

Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. 

/Под ред. Пономарёвой 

И.Н. 

Биология (базовый уровень) 10 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е., 

Ижевский П.В. 

/Под ред. Пономарёвой 

И.Н. 

Биология (базовый уровень) 11 

Физическая культура 

Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень) 10-11 

Основы безопасности жизнедеятельности 



Латчук В.Н., 

Марков В.В., 

Миронов С.К. и др. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень) 
10 

Латчук В.Н., 

Марков В.В., 

Миронов С.К. и др. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень) 
11 

Мировая художественная культура 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура (базовый 

уровень) 10 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура (базовый 

уровень) 11 

 

7. Условия реализации образовательной программы 

 

7.1. Соответствие материально - технической базы школы «Требованиям к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

18.07.2013г. № 11.РЦ.09.000.М.000267.07.13 здание, оборудование и иное имущество, 

используемые для осуществления образовательной деятельности, соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Соответствие нормам охраны труда работников образовательных учреждений, 

предъявляемых к: 
- участку (территории) школы: 

МАОУ «СОШ № 7» имеет пришкольную территорию.  
На пришкольной территории располагается спортивный корт, который используется для 

игры в футбол, баскетбол. Территория озеленена, оформлены клумбы. Пришкольная 

территория освещается уличными фонарями. Территория приспособлена для организации 

безопасного отдыха детей для проведения внеклассных и внеурочных занятий. 

- зданию школы: 
учебный процесс осуществляется в одном здании, соответствующем нормам охраны 

труда работников, учащихся и организации образовательного процесса, оборудованном 
видеонаблюдением; 

МАОУ «СОШ№7» имеет действующий водопровод, канализацию, отопление от ЦВК, 

центральное холодное водоснабжение, электроснабжение. 

- помещению библиотеки: 
библиотека расположена на первом этаже, имеет помещение для хранения 

библиотечного фонда, читальный зал; библиотека оборудована необходимой мебелью и 

компьютерным оборудованием: в библиотеке установлен ноутбук с подключением к 

Интернету, сканер, принтер, ксерокс; 

- помещению для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

возможность организации качественного горячего питания: 
школьная столовая располагается на втором этаже здания школы; помещения школьной 

столовой (помещение для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи) 
оснащены всем технологическим оборудованием для хранения, приготовления пищи и 

организации качественного горячего питания учащихся; 

- помещениям, предназначенным для организации учебного процесса;  
школа располагает 16 учебными кабинетами: кабинеты технологии, кабинеты 

начального звена, кабинет истории и обществознания, кабинет русского языка, кабинет коми 

языка, кабинет ОБЖ, кабинет географии, кабинет физики, кабинет математики, кабинет 

информатики, кабинет химии и биологии; 

- спортивному залу и спортивному оборудованию:  



спортивный зал школы располагается на втором этаже основного здания, спортивное 
оборудование соответствует нормам охраны труда учащихся, работников школы и 

организации образовательного и воспитательного процесса; 

- помещению для медицинского персонала: 

имеется оборудованный медицинский кабинет, соответствующие требованиям, 
предъявляемым к помещениям для медицинского персонала и оказания медицинских услуг. 

Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская 

поликлиника № 3»; 
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю: 
все учебные кабинеты здания школы обеспечены современной мебелью, хорошо 

освещены, эстетически оформлены. В кабинетах соблюдается тепловой, световой и 

воздушный режимы; 

- получению информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.): 
формы получения информации, активно используемые в школе: 

- использование фонда библиотеки школы,  

- обеспечение доступа к сети Интернет для участников образовательного процесса во 
всех учебных кабинетах, 

- обеспечение деятельности локальной сети школы, 

- публикации на сайте школы, 

- представление на общешкольных и классных родительских собраниях, 

- представление информации на информационных стендах в фойе школы, в 

кабинетах, коридорах. 
 

7.2. Информационно-техническое оснащение 

 

Оборудование Количество 

Компьютеры в компьютерном классе 11 

Компьютеры в административных кабинетах 10 

Компьютеры в сети школы 18 

Компьютеры в сети с доступом в мировую сеть 18 

Интерактивные доски 6 

Мультимедийные проекторы 17 

Принтеры-сканеры 12 

Принтер (МФУ) 6 

Принтер цветной  2 

Телевизоры 1 

Цифровые фотоаппараты 1 

Видеокамера 1 

Web-камеры 1 

Наборы робототехники 10-21 15 

Ноутбуки 24 

Камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения 4 

Цифровые микроскопы 20 

Документ-камеры 16 

Интерактивный глобус 2 

Лингофонный мобильный кабинет (16 рабочих мест)  2 

Лазерный стрелковый тир 1 

Презентер 16 

 

Биология 

 

Наглядный материал 

 

Раздел: общая биология 



Натуральные объекты 

Коллекции 

Агроценоз 

Виды защитной окраски животных 

Гомология плечевого и тазового пояса (2) 

Гомология строения черепа позвоночных 

Коллекция «Примеры дивергенции в строении конечностей у млекопитающих» 

Приспособительные изменения в конечностях насекомых (2) 

Понятие аналогии и гомологии на примере членистоногих (2)  

Примеры дивергенции в строении конечностей у млекопитающих 

Гомология строения конечностей позвоночных 

Примеры органов нападения хищников на добычу 

Коллекция «Примеры защитных приспособлений у насекомых» в 3х частях Типы 

защитных окрасок (2) 

Коллекция «Формы ископаемых растительных и животных организмов» 

Коллекция «Формы сохранности ископаемых растений и животных» в 3х частях 

Микропрепараты 

Микропрепараты по общей биологии 

Модели и муляжи 

Модель ДНК  

Набор муляжей плодов и корнеплодов полиплоидных растений 

Магнитные модели –аппликации 

Классификация растений и животных 

Синтез белка 

Гербарии 

Гербарий по курсу общей биологии 

Печатные пособия 

Основы экологии 

Химия клетки 

Учение об эволюции 

Антропогенез 

Комплект таблиц для 6-9 классов 

Портреты великих ученых  

 

Раздел: оборудование общее лабораторное 

Микроскопы световые 

Микроскоп «Юннат 2П-3» 

Цифровые микроскопы 

Штативные лупы 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений 

Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Предметный столик  

Принадлежности и приспособления для опытов 

Пинцеты 

Скальпели 

Препаровальные иглы 

Пипетки 

Предметные стекла 

Покровные стекла 

Чашечка Петри 

Подставки для предметных стекол 

Ножницы 

Лупы 

Подносы 



Сито пластмассовое 

Биологическая микробиология 

 

Технические средства 

Доска маркерная 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Мышь 

Принтер 

Документ камера 

Видеофильмы (DVD) 

Экологические системы 

Глобальная экология 

Видеофильмы (CD) 

Дидактический и раздаточный материал по биологии (10-11 классы) 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия (10 и 11 классы) 

Биосфера - среда жизни 

 

Химия 

 

Натуральные объекты: 

Коллекции минералов и горных пород; 

Металлов и сплавов; 

Минеральных удобрений; 

Пластмасс, каучуков, волокон. 

Химические реактивы и материалы: 

По курсам общей, неорганической и органической химии;  

Кислоты неорганические и органические 

Щелочи 

Оксиды 

Соли 

Индикаторы 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

Приборы для работы с газами; 

Приборы для опытов с электрическим током; 

Приборы для окисления спирта над медным катализатором 

Озонатор 

Аппараты и приборы для опытов с твердыми, жидкими веществами; 

Измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

Стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов. 

Модели: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул;  

Кристаллические решетки солей. 

Учебные пособия на печатной основе: 

Растворимости 

Ряд напряжений металлов 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева  

Качественные реакции на катионы и анионы 

Распознавание органических веществ  

Количественные величины в химии 

Правила по технике безопасности при работе в химическом кабинете 

Печатные пособия «Химия X- XI классы» 

Видеофильмы 



Получение кислорода 

Физика 

 

Печатные пособия 

 

1. Тематические таблицы по физике. 

2. Портреты учёных – физиков. 

3.Таблица «Физические величины» 

4.Таблица «Международная система единиц» 

5. Таблица «Шкала электромагнитных волн» 

6. Таблица Менделеева 

 

Перечень демонстрационного и лабораторного оборудования 

 

1. Источники постоянного и переменного тока (4В,2А)  

2. Весы учебные с гирями 2 шт. 

3. Термометры 10 шт. 

4. Штативы 10 шт. 

5. Цилиндры измерительные (мензурки) 9 шт. 

6. Наборы по механике 2 шт. 

7. Динамометры лабораторные 15 шт. 

8. Желоба 10 шт. 

9. Набор грузов по механике 8шт. 

10. Набор пружин 3 шт. 

11. Набор тел равного объёма и разной массы 10 шт. 

12. Прибор для изучения движения тел по окружности 1шт. 

13. Рычаг – линейка 10 шт. 

14. Трибометры лабораторные 10 шт. 

15. Калориметры 15 шт. 

16. Нагреватели электрические 5шт. 

17. Амперметры лабораторные 15 шт. 

18. Вольтметры лабораторные 15 шт. 

19. Катушка – моток 10 шт. 

20. Ключи замыкания тока 15 шт. 

21. Комплекты проводов соединительных 10 шт. 

22. Набор прямых и дугообразных магнитов 10 шт. 

23. Миллиамперметры 3 шт. 

24. Наборы резисторов проволочных 3 шт. 

25. Прибор для наблюдения зависимости сопротивления от температуры.  

26. Модель радиоприёмника. 

27. Реостаты ползунковые 3шт. 

28. Лампочки на подставках 10шт. 

29. Экраны со щелью 10 шт. 

30. Электромагниты разборные с деталями 2 шт. 

31. Комплект линз 1шт. 

32. Собирающие линзы для лабораторных работ 10 шт. 

33. Прибор для измерения длины световой волны 2шт. 

34. Набор дифракционных решёток 1шт. 

35. Источник света с линейчатым спектром 

36. Комплект фотографий треков заряжённых частиц. 

37. Генератор низкой частоты. 

38. Осциллограф. 

39. Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком. 



40. Манометр жидкостный демонстрационный. 

41. Барометр – анероид. 

42. Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями.  

43. Ареометры 5 шт. 

44. Метроном. 

45. Рычаг демонстрационный. 

46. Психрометр. 

47. Амперметр демонстрационный. 

48. Вольтметр демонстрационный. 

49. Ведёрко Архимеда. 

50. Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком. 

51. Прибор для демонстрации давления в жидкости. 

52. Призма с отвесом. 

53. Сосуды сообщающиеся. 

54. Стакан отливной. 

55. Шар Паскаля. 

56. Модель ДВС. 

57. Модель броуновского движения. 

58. Прибор для демонстрации теплопроводности тел. 

59. Прибор для изучения газовых законов. 

60. Цилиндры свинцовые со стругом. 

61. Шар для взвешивания воздуха. 

62. Трубка для демонстрации конвекции в жидкости. 

63. Прибор для наблюдения теплового расширения. 

64. Султаны электрические. 

65. Конденсатор переменной ёмкости. 

66. Электрофорная машина. 

67. Палочки из стекла и эбонита. 

68. Набор выключателей и переключателей. 

69. Магазин резисторов демонстрационный. 

70. Звонок электрический демонстрационный. 

71. Набор для демонстрации спектров магнитных полей. 

72. Набор по передаче электрической энергии. 

73. Прибор для изучения правила Ленца. 

74. Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях. 

75. Набор зеркал и линз. 

76. Термометр демонстрационный. 

77. Шар с кольцом. 

78. Набор демонстрационный «Полупроводниковые приборы». 

79. Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн. 

80. Электрометры с принадлежностями. 

81. Спектроскоп двухтрубный. 

82. Набор лабораторный «Оптика» 2 шт. 

83. Весы электронные. 

84. Набор «Газовые законы» 2 шт. 

85. Стрелки магнитные 10 шт. 

86. Модель генератора переменного тока. 

87. Модель электродвигателя постоянного тока. 

88. Модель паровой турбины. 

89. Счётчик Гейгера. 

90. Прибор для демонстрации видов деформации. 

91. Батарея конденсаторов. 

92. Линзы наливные. 

93. Набор по дифракции, интерференции и поляризации света. 



94. Набор по электролизу. 

95. Сетка по электростатике. 

96. Скамья оптическая с источником света и принадлежностями.  

97. Сферическое зеркало. 

98. Триод вакуумный. 

99. Штативы изолирующие. 

100. Источники питания для практикума 5 шт. 

101. Комплект датчиков по физике 

102. Набор тел «Открой для себя плотность 

103. Струнный вибратор 

104. Базовая оптическая система II 

105. Лазерная система «Геометрическая оптика» 

106. Набор «Законы идеальных газов» 

 

Информатика 

 

 рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) – 10шт 

 ноутбук – 10шт 

 рабочее место учителя (ноутбук, мышь, колонки) 

 проектор, модем, локальная сеть 

 Офисное приложение Microsoft Office 2007, включающее текстовый процессор 

Microsoft Word со встроенным векторным графическим редактором, программу 

разработки презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft Excel, 

систему управления базами данных Microsoft Access. 

 Операционная система Windows 7. 

 Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

 Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

 Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

 Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной 

системы). 

 Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). −  антивирусная 

программа Антивирус Касперского 6.0. 

 система программирования Turbo Pascal. 

Плакаты: «Алгоритмы и исполнители», «Системы счисления», «Техника 

безопасности». 

 

ОБЖ 

 

Технические и электронные средства обучения: 

1. Диск -1 Природные ч/с 

2. Диск-2 Диск-4 Военная техника 

3. Диск-3 Диск-4 Военная техника 

4. Диск-7. ЗОЖ 

5. Диск-8. Наркомания Диск-9. Жить или не жить 

6. Диск-9. Экология. Жить или не жить 

7. Диск-10. Знать, что бы жить 

8. Диск-12. Степень риска 

9. Диск-13. Гражданская оборона 

10. Диск-14. Пожарная безопасность 

11. Диск-15. Безопасность на воде 

12. Диск-16. ГО и ЧС. Образцы документов 



13. Диск-17. Оказание ПМП 

14. Диск-18. Оказание ПМП 

15. Диск-19. Право на жизнь 

 

Учебно-практическое оборудование 

Аудиторная доска магнитная. 

Компасы. 

Визирные линейки. 

Бинты марлевые. 

Жгуты кровоостанавливающие. 

Индивидуальные перевязочные пакеты. 

ОЗК 

Противогазы ГП-5, ГП-7,ГП-9 

Респираторы. 

Аптечка индивидуальная (КИМГЗ). 

Противохимические пакеты ИПП-11. 

Носилки санитарные. 

Противопылевые тканевые маски. 

Пневматические винтовки МР-512 

ММГ АК-74 

Мины противопехотные и противотанковые 

Комплекты военной формы   

Прибор ДП-5Б 

Манекен сердечно-легочной реанимации «Максим» 

Лазерный тир 

 

Физическая культура 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Маты гимнастические    9 шт 

2. Козел гимнастический    3 шт. 

3. Перекладина гимнастическая   1 шт. 

4. Конь гимнастический    1 шт. 

5. Палки гимнастические    25 шт. 

6. Гири       2 шт. 

7. Гантели      16 шт. 

8. Обручи малые     25 шт. 

9. Обручи большие     18 шт. 

10. Мост гимнастический    1 шт. 

11. Стойки л/а      2 шт. 

12. Планки л/а      2 шт. 

13. Барьеры л/а      3 шт. 

14. Мячи для метания     22 шт 

15. Мячи для б/т      21 шт 

16. Мячи в/б      25 шт. 

17. Мячи б/б      45 шт 

18. Мячи ф/б      15 шт. 

19. Мячи набивные     20 шт. 

20. Ракетки бадминтонные    22 шт. 

21. Воланы      4 уп. 

22. Сетка бадминтонная     1 шт  

23. Конусы      10 шт. 

24. Фишки      1 наб. 

25. Набор для н/с тенниса    2 шт 



26. Ракетки для н/с тенниса    4 шт. 

27. Мячи для н/с тенниса    10 шт. 

28. Табло перекидное     1 шт. 

29. Стол теннисный     1 шт. 

30. Насос       1 шт. 

31. Секундомеры      2 шт. 

32. Жерди туристические    8 шт. 

33. Кочки туристические    18 шт 

34. Веревка туристическая    3 шт 

35. Лыжи        32 п. 

36. Палки лыжные     32п. 

37. Ботинки лыжные     32 п. 

География 

 

Информационные средства: 

Электронные учебники: 

 Электронный учебник. География. Профильный уровень. 10 класс: В.Н. Холина. – 

Дрофа, 2011. 

 Экономическая и социальная география мира. Учебник. 10 класс, Максаковский 

В.П., Смирнова Т.А. Издательство: Просвещение 2014 г. 

 Атлас. География. 10 класс - М.: Дрофа. «Издательство ДиК» 2011 г. 

Настенные карты: 

1. Физическая карта мира 

2. Физическая карта полушарий 

3. Природные зоны России 

4. Евразия. Физическая карта 

5. Природные зоны мира 

6. Географические и этнографические открытия и исследования в новое время 

7. Физическая карта России 

8. Политическая карта России 

9. Геологическая карта России 

10. Агроклиматическая карта России 

11. Тектоника и минеральные ресурсы России 

12. Агропромышленный комплекс России 

13. Западная Сибирь. Социально-экономическая карта 

14. Вулканизм и землетрясения 

15. Климатическая карта России 

16. Отраслевая структура хозяйства России 

17. Строение Земли и земной коры 

18. Распределение солнечного света и тепла на Земле 

19. Административно-территориальное устройство РФ 

20. Карта океанов 

21. Постоянные ветры Земли 

22. Природные ресурсы 

23. Политическая карта мира 

24. Экологические проблемы мира 

25. Агроклиматические ресурсы мира 

26. Типология стран современного мира 

27. Почвенная карта мира 

28. Государства мира 

 

История 

Материально –техническое обеспечение учебного предмета 

 

http://my-shop.ru/shop/books/120796.html


Печатные пособия 

 

1.Карты по истории России с Древнейших времен до XIX в. 

Рост территории государств в древности. 

Древнейшие государства на территории России. 

Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 

Киевская Русь в IX – начале XII вв. 

Феодальная раздробленность Руси в XII – ¼ XIII вв. 

Борьба против иноземных захватчиков в XIII веке. 

Россия с конца XVII – до 60-х гг. XVIII вв. 

Российская империя в XVIII веке. 

Отечественная война 1812 г. 

Россия после реформы 1861 г. (до 1900 г.) 

Русско-турецкая война 1787-1791 г. 

 

2.Карты по истории России XX века. 

Россия в XIX - начале XX вв. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Первая мировая война. 

Революция 1905 – 1907 гг. 

Россия в 1907 – 1914 гг. 

Октябрьская революция 1917 г. 

Гражданская война и интервенция в 1918 – 1919 гг.   

Экономическое развитие СССР в 1928-1940 гг. 

Электрификация СССР. 

Развитие промышленности СССР в 1928 – 1980 гг. 

Великая отечественная война 1941 – 1945 гг. 

Развитие народного хозяйства СССР в 1946 – 65 гг. 

Вторая мировая война (1942 – 1945)     

 

3.Карты по истории. Новая и новейшая история стран Западной Европы и 

Америки. 

Географические открытия и колониальные захваты XV–XVII вв. 

Европа в XVI – XVII вв. 

Европа 1799 – 1815 гг. 

Европа 1815 – 1849 гг. 

Европа 1870 -1914 гг. 

Первая мировая война 1914 – 1918 гг. 

Европа 1918 -1923 гг. 

Европа 1924 – 1939 гг. 

Война за независимость в Северной Америке. 

Гражданская война в США 1861-1865 гг. 

США в XIX – XX вв. 

Образование независимых государств в Латинской Америке.  

 

4.Карты по истории Древнего мира. 

Древняя Греция в V в. до н.э. 

Древний Восток, Египет и Передняя Азия. 

Завоевания Александра Македонского в IV в. до н.э. 

Рим в III в. до н.э. – II в. н.э. 

Рим в IV – V вв. н.э. Падение Западной Римской империи. 

 

5.Карты по истории Средних веков. 

Европа в V – VII вв. н.э. 

Франкское государство в V – середине IX вв. 



Византия в VI – XI вв. 

Арабы в VII – XI вв. 

Крестовые походы. 

Европа в VIII – XI вв. 

Европа в XIV – XV вв. 

Индия и Китая в средние века. 

 

6.Плакаты по истории России: 

Сборник «Плакаты Великой Отечественной войны». 

Государственная символика и наградная система РФ (сборник плакатов). 

Родословное древо царей и императоров дома Романовых. 

Сборники иллюстраций по художественной культуре: 

Государственная Третьяковская галерея. 

Портрет в русской и советской живописи. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

Интерактивные дидактические материалы. Повторение и контроль знаний. История 

России 10-11 класс. –М.: Планета, 2011. 

Видеофильмы по истории России: 

Битва на поле Куликовом 

Видеоэнциклопедия. Уроки истории (4 фильма) 

Древняя Русь: Рюрик и его братья; Князь Олег Вещий  

История государства Российского X – XIV веков 

Императрица Екатерина Великая 

Александр II, Александр III, Николай II. 

Набор DVD-фильмов «Ожившая история»: Древняя Русь, XV – XVII вв., XVIII век, 

XIX век, 1900 – 1939 гг., 1939 – 1985 гг. 
 

Математика 

 

Материально - техническое оснащение образовательного процесса 

 

1. Печатные издания 

Таблицы по геометрии: 

Стереометрия (геометрические фигуры и тела вращения). 

Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов:  

Показательная функция (графики, свойства). 

Логарифмическая функция (графики, свойства) 

Формулы тригонометрии 

Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Уравнение sin t = а. Неравенства sint ≥ а, sint < а 

Уравнение cos t = а. Неравенства cost ≥ а, cost < а. 

Уравнение tgt =a. Неравенства tgt >a, tgt ≤a. 

Экстремумы функций 

Возрастание и убывание функций.  

Периодические функции. 

Правила и формулы дифференцирования. 

Применение производной. 

Портреты выдающихся деятелей математики – 2 комплекта 

 

2. Информационно-коммуникативные средства 

Электронные учебники для 10-11 класса - 1 комплект 

Математика 5-11 класс. Практикум – 2 комплекта 



Математика 5-11. Практикум (Новые возможности для усвоения курса математики). 

Изд. «Дрофа». 

Вычислительная математика и программирование 10-11 классы. Изд. «Microsoft»  

 

3. Технические средства обучения 

Ноутбук – 1  

Мультимедийный проектор – 1  

МФУ – 1  

Документ камера - 1 

 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц 

Доска маркерная - 1 

Комплект инструментов классных: 

Линейка метровая – 1 

Транспортир – 3 

угольник (300, 600) - 3 

угольник (450, 450) - 3 

циркуль - 3 

Комплект стереометрических тел (демонстрационный) – 1 набор 

Комплект стереометрических тел (раздаточный) - 2 набора 

 

5. Специализированная мебель 

Компьютерный стол - 1 

Шкаф секционный для хранения оборудования - 1 

Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного оборудования - 5 

Стенд экспозиционный - 1 

Ящики для хранения таблиц – 1 

 

Русский язык 

 

Технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

2. Электронное издание «Русский язык и русская речь». 10-11 классы. М.: «Дрофа», 

2012 

3. Интернет - ресурсы 

 

Печатные издания 

Таблицы по русскому языку для 5-11 классов 

 

Право 

 

Технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

1. Справочно-правовая система «Консультант-плюс». 

2. Электронное издание «Экономика и право. 9-11 классы», серия « 1с: Школа», - М.: 

Дрофа, ВИТА-Пресс, 2004 

3. Пронькин В.Н., Гутников А.Б. Живое право. Интерактивный курс практического 

права. СПб., 2004. 
 
Материально – техническое обеспечение учебного предмета 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

Интерактивные дидактические материалы. Методическое пособие с электронным 

приложением/ авт.-сост. Е.Н.Сорокина. – М.: Планета, 2011 

 



Обществознание 

 

Технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

1. Повторение и контроль знаний. Обществознание. 10-11 классы. 

Интерактивные дидактические материалы. Методическое пособие с электронным 

приложением/ авт.-сост. Е.Н.Сорокина. – М.: Планета, 2011 

2. интернет – ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org – интернет-энциклопедия Википедия 

http://fipi.ru –сайт Федерального института педагогических измерений  

 

Материально –техническое обеспечение учебного предмета 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

Интерактивные дидактические материалы. Методическое пособие с электронным 

приложением/ авт.-сост. Е.Н.Сорокина. – М.: Планета, 2011. 

http://ru.wikipedia.org/
http://fipi.ru/
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	Поэзия Р.Рождественского, Е.Евтушенко, А.Вознесенского, Д.Самойлова, А.Тарковского, Б.Слуцкого
	А.Т. Твардовский
	А.И. Солженицын
	«Деревенская проза»

	Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики
	Острые нравственные и социальные проблемы в литературе 20 века
	В.Астафьев «Людочка», Ю.Трифонов «Обмен»
	Драматургия второй половины ХХ века
	ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
	ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
	- Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
	4.8. «Информатика» (базовый уровень)

	4.9. «История» (базовый уровень)
	4.10. «История» (профильный уровень)
	Особенности современной экономики России.
	4.14. «Право» (профильный уровень)
	Происхождение права
	Формы (источники) права
	Право и личность
	Основы конституционного права Российской Федерации
	Субъекты и объекты гражданского права
	Семейные правоотношения
	Трудоустройство и занятость
	Административные правоотношения
	Понятие преступления и наказания
	Право на благоприятную окружающую среду
	Субъекты международного права
	Профессиональное юридическое образование
	X класс
	4.17. «Физика» (базовый уровень)
	Молекулярная физика
	Электродинамика
	4.23. «Литература Республики Коми»
	Литературные сказки.
	К. Жаков. «Гулень на небе». Образ ленивца в сказке «Гулень на небе».  Путешествие героя на небе. Осознание героем роли труда.  Познание смысла человеческой жизни. Поэма «Биармия».  Историко-философская концепция автора о существовании легендарной стра...
	Автобиографический роман-тетралогия «Сквозь строй жизни» (отрывки).
	В.А. Савин. Судьба и творчество В. Савина. В. Савин – создатель коми национального театра. Новаторство В. Савина – драматурга. Два направления в драматургии В. Савина: социально-политические драмы и комедии.
	драматическая дилогия. Народно-крестьянские мотивы пьесы «В раю», «Неприкаянная душа»:  в драматической дилогии. Посмертное путешествие крестьянина Сюзь Матвея в загробный мир: пребывание в раю и аду. Обрядовый смех  цены поминок героя. Народное предс...
	В.Савин. Поэма «Тиюк». Тяжелая судьба коми женщины до революции. Психологизм раскрытия образов.
	Песенное творчество: использование песенно-поэтических элементов народной поэзии. «Светлая звёздочка», «Песня сердца».
	В.Т. Чисталев. Творческая судьба коми писателя.
	Рассказ «Трипан Вась». Реалистическое воссоздание психологии крестьянина- труженика. Роль Трипан Вася в обновлении природного мира, в поддержании  ритма ее жизнедеятельности. Взаимообусловленность бытия героя и природного мира. Образ земледельца, неза...
	Теория литературы. Психологизм.
	Символика и реалистичность образов в пейзажных стихотворениях. Поэтическое обращение лирического героя к северной природе. Коми национальный пейзаж.
	«Рождение песни». Поэтический манифест поэта – элегия «Рождение песни». Сущность поэзии. Отношения поэта с миром, с родиной. Разговор поэта с самим собой, вопросы к самому себе, к родной земле, к тихому одухотворенному миру. Образы коми песни и коми п...
	«Земля моя родная» Воспоминания о родной земле. Роль образа – символа – ветра. Восхищение неповторимостью и простотой родной природы.
	М. Лебедев. Сведения о жизни и творчестве.
	Стихотворение «Земля Коми». Трудолюбие коми народа. Природа родной земли. Образ лирического героя.
	Басня «Самовар». Осмеяние эгоизма, зазнайства самовара. Прославление труда и полезности людям. Аллегоризм. Сатирическая направленность произведения.
	Теория литературы. Басня.
	В.И. Лыткин. Творческий путь. Духовные искания поэта и ученого. Роль В.И. Лыткина в создании коми литературного языка. В. И. Лыткин – переводчик.
	Тема Родины и вечного обновления. Освоение новых идей, духовных ценностей в лирике. Стихотворения «Моя муза»», «Белая ночь», «Снова».
	Стихотворение «Эжва». Образ лирического героя, его понимание творчества. Тема памяти и благодарности поэтам.
	П. Сорокин. Жизнь, творчество, личность П.А. Сорокина. Автобиографический роман «Долгий путь» (отрывки). Образ автора-повествователя. Символизм заглавия. Воспоминания о детстве, о родном крае. Формирование мировоззрения юноши.
	В.В. Юхнин. Творческая судьба писателя.
	Роман «Алая лента». Место романа в развитии национальной культуры. Жизнь коми дореволюционного крестьянства. История и судьбы семей Ошлаповых и Сирвойтовых. Особенности национального характера в образах Ильи и Михаила Ошлаповых. Типы крестьян-охотнико...
	И. Коданёв. «Пойте, птицы, пойте». Образ автора в рассказе. Парма – родной дом, где можно найти все: кров, пищу, радость, покой. Родина – богатая, неповторимая природа, которую нужно беречь.
	Русскоязычные писатели о Коми крае
	Н. Надеждин. Сведения о жизни и творчестве.
	Очерк «Народная поэзия у зырян». (Отрывок). Размышления о народной поэзии.
	Теория литературы. Очерк.
	А. Круглов. Сведения о жизни и творчестве. Отрывок из повести «Лесные люди».
	П. Засодимский. Сведения о жизни и творчестве.
	Очерк «Лесное царство». Национально-социальный срез жизни «лесного царства» коми-зырян с позиции писателя-народника. Характер зырянина. Обычаи и верования народа коми. Реальное и фольклорное в очерке.
	Литература коми в годы Великой Отечественной войны
	Война и духовная жизнь общества. Творчество поэтов-фронтовиков. Осмысление подвига и трагедии народа, патриотические мотивы и сила патриотического чувства в лирике поэтов-фронтовиков. В. Елькин «Счастливая земля». Выражение чувства любви и преданности...
	Литература Республики коми 20 века
	И.Симаков. «На Родине». Выражение чувства любви и преданности Родине. А. Размыслов «Брату» Послание  младшему брату. Сыновний наказ: беречь  и радовать родителей. Надежда лирическое героя  на возвращение домой. И. Вавилин  «Пармы дыханье». Обращение к...
	С.А. Попов. Этапы творческого пути. Стихотворения «Украина», «Такая ты, Россия». «Дружба». Лирическое послание другу. Вера в крепкую человеческую дружбу, которая выдержит все испытания. Поэма «Самая тихая ночь войны». Раздумья лирического героя  о вой...
	Г.А. Юшков. Становление творческой личности. Проблематика творчества: проблема национальной памяти, долга и совести. Роман «Чугра» – страницы истории народа коми Символизм названия. Образ Чугры. Создание национального характера. Исследование женской с...
	Н. Дьяконов. Сведения о жизни и творчестве.
	 Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" (в ред. Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ);
	 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - об...
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