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2.1. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.1.1. Программы учебных предметов и курсов по выбору 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены 

в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего 

общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Программы задают объем содержания образования, не связывая с конкретными 

педагогическими направлениями, технологиями и методиками. Программы по 

учебным предметам не сковывают творческой инициативы авторов рабочих 

программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие 

возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, 

выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития 

личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. 

 

Русский язык 

Базовый уровень 10 класс 

Язык как средство общения 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный 

язык русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. Отражение в языке исторического опыта народа, 

культурных достижений всего человечества. Основные формы существования 

национального языка: литературный язык, территориальные диалекты (народные 

говоры), городское просторечие, профессиональные и социально-групповые 

жаргоны. Национальный язык - единство его различных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, 

относительная устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей 

языка, стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в 

среде носителей данного национального языка. 

Речевое общение как социальное явление 

Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, как передача 

и восприятие смысла высказывания. Активное использование невербальных средств 

общения (жесты, мимика, поза). Учѐт национальной специфики жестов как 

необходимое условие речевого общения. Виды жестов (дублирующие актуальную 

речевую информацию, замещающие речевое высказывание, регулирующие речевое 

общение; усиливающие содержание речи и др.). Монолог, диалог и полилог как 

основные разновидности речи. Виды монолога: внутренний (обычно протекает во 



внутренней речи) и внешний (целенаправленное сообщение, сознательное 

обращение к слушателю). Виды монологической речи по цели высказывания: 

информационная, убеждающая и побуждающая. Виды диалога и полилога в 

соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и деловая беседа. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, пре- 

рывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи интонации, 

мимики, жестов; возможность воспроизведения речи только при наличии 

специальных технических устройств; необходимость соблюдения орфоэпических и 

интонационных норм. Наличие в устной речи неполных предложений, 

незаконченных фраз, лексических повторов, конструкций с именительным темы, 

подхватов, самоперебивов и др. Основные жанры устной речи: устный рассказ, 

выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развѐрнутый) 



на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. Типичные недостатки устной 

речи: интонационная и грамматическая нерасчленѐнность, бедность. Письменная 

форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, экране 

монитора, мобильного телефона и т. п. Основные особенности письменной речи: 

подготовленность, логичность, точность изложения; ориентированность только на 

зрительное восприятие и отсутствие собеседника; передача эмоций при помощи 

знаков препинания и некоторых других графических средств; возможность 

многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного 

совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. Использование в письменной речи различных способов 

графического выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста 

(разные типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчѐркивание, обрамление, 

особое размещение текста на странице и т. п.). Основные жанры: письма, записки, 

деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, конспекты, планы, 

рефераты и т. п. Основные требования к письменному тексту: соответствие 

содержания текста теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; достоверность 

фактического материала; последовательность изложения (развѐртывания 

содержания по плану); логическая связь частей текста, правильность выделения 

абзацев; смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста; стилевое 

единство; соответствие текста заданному (или выбранному) типу речи; соответствие 

нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, правописным - 

орфографическим и пунктуационным). 

Основные условия эффективного общения 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: готовность к общению 

(обоюдное желание собеседников высказать своѐ мнение по обсуждаемому вопросу, 

выслушать своего партнѐра; наличие у собеседников общих интересов, достаточного 

жизненного опыта, начитанности, научных знаний для понимания смысла речи 

собеседника; владение необходимым объѐмом культурологических знаний и др.); 

высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; соблюдение 

норм речевого поведения и др. Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), 

которые имеют историко-культурную ценность и на которые часто ссылаются 

носители языка (цитаты из общеизвестных художественных произведений; ссылки 

на мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, крылатые слова, 

фразеологические обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, опер, 

фильмов; высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.). Понимание 

прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе и 

интернет-общения. Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в 

письменных экзаменационных работах старшеклассников: неясно выраженная 

мысль, нарушение этических норм общения (например, неоправданная агрессия 

речи, преувеличение степени речевой свободы, допустимой в коммуникативной 

ситуации экзамена), неуместное использование того или иного языкового средства 

выразительности и др. 

Виды речевой деятельности и информационная 

Переработка текста 



Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого 

высказывания (говорение, письмо). Речь внешняя как речь, доступная восприятию 

(слуху, зрению) других людей. Речь внутренняя как речь, недоступная восприятию 

других людей. Несобственно-прямая речь как один из способов передачи 

внутренней речи персонажа литературного произведения. 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного вы- 

сказывания. Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее (обобщение). Основные этапы работы с текстом. Маркировка 

фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками; подчѐркивание 

карандашом; выделения с помощью маркера; использование специальных знаков и 

др.). Типичные недостатки чтения: отсутствие гибкой стратегии чтения; 

непонимание смысла прочитанного текста или его фрагментов; наличие регрессий, 

то есть неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному; сопровождение 

чтения артикуляцией; низкий уровень организации внимания; малое поле зрения; 

слабое развитие механизма смыслового прогнозирования. 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины восприятия 

исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное,  детальное. Правила 

эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике; 

демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания,  одобрения/неодобрения его речи; максимальная 

сдержанность в выражении оценок, советов. Типичные недостатки аудирования: 

отсутствие гибкой стратегии аудирования; непонимание смысла прослушанного 

текста или  его фрагментов; отсеивание важной  информации;  перебивание 

собеседника во время его сообщения; поспешные возражения собеседнику. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача еѐ разными 

способами. Основные способы сжатия исходного текста: смысловое сжатие 

(выделение и передача основного содержания текста) - исключение, обобщение; 

языковое сжатие (использование более компактных, простых языковых 

конструкций) - замена одних синтаксических конструкций другими; сокращение или 

полное исключение повторов, синонимов, синтаксических конструкций и т. п.; 

слияние нескольких предложений в одно (обобщение изученного). Основные 

способы информационной переработки текста и преобразования его на основе 

сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного 

текста. Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, 

книги) с точки зрения его назначения, содержания, вида, формы и других 



особенностей. Конспект как краткое связное изложение содержания исходного 

текста (статьи, параграфа учебника, лекции). Основные рекомендации к 

сокращению слов при конспектировании. Реферат как письменный доклад или 

выступление по определѐнной теме, в котором собрана информация из одного или 

нескольких источников. Реферат как итог проведѐнного мини-исследования или 

проектной работы; как демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание 

результатов проведѐнного исследования, формулирование выводов. Основные части 

реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, обосновывается еѐ 

важность, формулируются цель и задачи исследования; основная часть, где должен 

четко, связно, логично и последовательно излагаться основной материал по теме; 

внутри основной части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся 

итоги работы, формулируются выводы; список использованной литературы; 

приложение, в котором обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т. 

п. Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения. 

Реферат как письменная форма доклада или выступления по теме исследования. 

Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождение реферата и как 

синтез текста и наглядного материала разных видов (рисунки, иллюстрации, 

фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики и т. п.). Рецензия 

как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического или 

музыкального произведения. План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия 

как жанры научного стиля речи. Речевые стандартные обороты (клише), 

характерные для текстов указанных жанров. 

Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется 

устное общение, происходит обмен информацией. Основные качества образцовой 

речи: правильность, ясность, точность, богатство, выразительность, чистота, 

вежливость. Смыслоразличительная роль интонации в устном высказывании. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, 

доклада): содержание устного высказывания (правильность и точность понимания 

темы; соответствие высказывания теме и полнота еѐ раскрытия; чѐткость и 

определѐнность выражения основной мысли высказывания; смысловое и 

стилистическое единство, связность и последовательность изложения; наличие/ 

отсутствие логических ошибок; наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих 

точку зрения учащегося; соответствие устного высказывания заданной речевой 

ситуации (коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), 

сфере общения, заданному жанру и стилю речи); речевое оформление устного 

высказывания (точность выражения мысли, использование разнообразных 

грамматических конструкций; соответствие языковых средств заданной речевой 

ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих 

за пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и др.); 

наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических 

ошибок; наличие/отсутствие речевых ошибок); выразительность речи (уместное 

использование в речевом высказывании выразительных языковых средств 

(интонационных, лексических, грамматических) в соответствии с заданной речевой 



ситуацией, коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное использование 

языковых средств привлечения и удерживания внимания слушателей; уместность и 

корректность использования невербальных средств общения - мимики, 

жестов);взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения устного 

высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию 

устного высказывания; способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать 

собеседников в своей правоте, аргументированно отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного). 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека 

(говорением, чтением, аудированием). Письмо как вид речевой деятельности, 

востребованный в сфере образования. Виды письменных речевых, высказываний 

школьника. Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, 

чистота, точность, богатство, выразительность. Критерии оценивания письменного 

высказывания учащегося (содержание письменного высказывания, речевое 

оформление и выразительность, его соответствие грамматическим, 

орфографическим и пунктуационным нормам). Культура письменного общения с 

помощью современных технических средств коммуникации (мобильные телефоны, 

электронная почта, социальные сети и т. п.). Роль орфографии и пунктуации в 

письменном общении. Орфографическое и пунктуационное правило, как 

разновидность языковой нормы, обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской 

орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе изученного). 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской 

пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включѐнных в каждый 

из них (обобщение на основе изученного). Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Базовый уровень 11 класс 

Язык и культура 

Русский язык как составная часть национальной культуры 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, 

эстетическая (повторение). Кумулятивная (культуроносная) функция как 

способность языка накапливать и передавать опыт поколений, служить хранилищем 

человеческого опыта, культурно-исторической информации. Язык как составная 

часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором сосредоточен 

исторический, культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, 

средство формирования личности. Отражение в языке материальной и духовной 

культуры народа (реального мира, окружающего человека, условий его жизни; 

общественного самосознания народа, его менталитета, национального характера, 

образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы ценностей, мироощущения). 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 



Функциональная стилистика. 

Функциональные разновидности русского языка 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей 

литературного языка в их соотношении и взаимодействии. Современное учение о 

функциональных разновидностях языка. Функциональные разновидности языка: 

разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, научный, пуб- 

лицистический), язык художественной литературы (повторение изученного). Учѐт 

основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических факторов (основные особенности речи, типичные языковые 

средства). Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, 

композиционный и стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: 

соответствие определѐнной коммуникативной цели, завершѐнность, связь с 

конкретной сферой общения. Характеристика лексики с точки зрения еѐ 

стилистической маркированности. Слова нейтральные, книжные, разговорные. 

Стилистические синонимы как основные ресурсы функциональной стилистики. 

Разговорная речь 

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. Основная функция 

разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. Основные 

разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой 

подвиды. Основные признаки разговорной речи: непринуждѐнность, 

непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; 

прерывистость и непоследовательность; оценочная реакция; конкретность 

содержания. Особая роль интонации, мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с 

суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и 

пассивность слов с отвлечѐнно-обобщѐнным значением и др.), морфологические 

(грамматические формы с разговорной и просторечной окраской; преобладание 

глагола над существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; 

пассивность отглагольных существительных, причастий и деепричастий), 

синтаксические (активность неполных, побудительных, восклицательных, 

вопросительных предложений, обращений, вводных слов разных групп; 

преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических связей, 

неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование 

инверсии, особая роль интонации). Основные жанры разговорной речи: беседа, 

разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, дружеское письмо, дневниковые записи 

и др. Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-

технологий: СМС-сообщение, чат-общение и др. Особенности организации диалога 

(полилога) в чате. * Основные правила речевого поведения в процессе чат-общения. 

Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль 



Сфера применения: административно-правовая. Основные функции официально- 

делового стиля: сообщение информации, имеющей практическое значение, в виде 

указаний, инструкций. Основные разновидности (подстили) официально-делового 

стиля: законодательный, дипломатический, административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность 

(предписывающе - долженствующий характер); стандартность, точность, не 

допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, 

официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное использование 

языковых средств. Языковые средства официально-делового стиля: лексические 

(слова в прямом значении, профессиональные термины, слова с официально-деловой 

окраской, сочетания терминологического характера, речевые клише, общественно-

политическая лексика; отглагольные существительные, языковые штампы; 

сложносокращѐнные слова, отсутствие эмоционально- экспрессивной лексики), 

морфологические (преобладание имени над местоимением; употребительность 

отглагольных существительных на -ени(е) и с приставкой не-, отымѐнных 

предлогов, составных союзов, числительных), синтаксические (усложнѐнность 

синтаксиса — сложные синтаксические конструкции; предложения с причастными 

оборотами, большим количеством однородных членов; преобладание 

повествовательных предложений, использование страдательных конструкций, 

конструкций с отымѐнными предлогами и отглагольными существительными, 

употребление сложных предложений с чѐтко выраженной логической связью; 

прямой порядок слов). Основные жанры официально-делового стиля: 

законодательного подстиля (постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и 

другие акты государственного значения); дипломатического подстиля 

(международный договор, соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая 

нота, коммюнике); административно-канцелярского под- стиля (устав, договор, 

приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, справка, доверенность, 

автобиография, характеристика, официальное объявление, постановление, отчѐт, 

благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, 

служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные виды 

юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное 

заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др.) 

Научный стиль речи 

Сфера применения: научная. Основные функции научного стиля: сообщение 

научной информации, еѐ объяснение с представлением системы научной 

аргументации. 

Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно-

информативный, научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщѐнно-отвлечѐнный характер 

изложения, подчѐркнутая логичность; смысловая точность, информативная 

насыщенность, объективность изложения, безобразность речи; стилистическая 

однородность, упорядоченный характер использования языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные 

термины, сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные 

существительные со значением действия, слова, указывающие на связь и 



последовательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной 

лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, частотность 

существительных со значением признака, действия, состояния; частота 

использования форм родительного падежа, употребление единственного числа в 

значении множественного, частотность имѐн числительных), синтаксические 

(преобладание простых осложнѐнных и сложноподчинѐнных предложений; 

использование пассивных, неопределѐнно-личных, безличных конструкций, 

вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и деепричастных 

оборотов). Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. Основные 

жанры научного стиля: собственно научного подстиля (монография, научная статья, 

научный доклад, рецензия, дипломная работа, диссертация); научно-

информативного под-стиля (реферат, тезисы, аннотация, патентное описание); 

научно-справочного подстиля (словарь, словарная статья, справочник, научный 

комментарий к тексту, библиография); научно-учебного подстиля (учебник, 

учебное пособие, лекция; сообщение, доклад ученика); научно- популярного 

подстиля (статья, очерк, лекция, научно-популярная беседа). Текст школьного 

учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. План и конспект как 

форма передачи содержания научного текста. Научно-популярные книги о русском 

языке как образцы научного стиля речи. Словарная статья как текст научно- 

справочного подстиля научного стиля. Виды лингвистических словарей и 

содержание лингвистической информации (обобщение). Цитата как способ передачи 

чужой речи в текстах научного стиля. Сообщение на лингвистическую тему как вид 

речевого высказывания научного стиля речи. 

Публицистический стиль речи 

Сфера применения: общественно-политическая. Основные функции 

публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на слушателей и 

читателей. Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно- 

публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. Основные 

особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, 

оценочность, призывность; чередование экспрессии и стандарта. Языковые средства 

публицистического стиля: лексические (торжественная лексика, общественно- 

политическая лексика и фразеология; публицистические речевые штампы, клише; 

употребление многозначных слов, слов в переносном значении, ярких эпитетов, 

метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на читателей), морфологические 

(активное использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих 

форм глагола; единственного числа в значении множественного; глаголов в форме 

повелительного наклонения; причастий на -омый и т. д.), синтаксические 

(распространѐнность экспрессивных конструкций: восклицательных предложений, 

риторических вопросов, вводных слов; обратный порядок слов, синтаксический 

параллелизм предложений; предложения с однородными членами, построенные по 

законам градации - усиления значения; парцелляция; повторы слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля: газетно- публицистического под стиля 

(информационные: заметка, информационная статья, репортаж, интервью, отчѐт; 

аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, 

обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет); радио-, 



тележурналистского подстиля (интервью, пресс-конференция, встреча «без 

галстуков», телемост); ораторского подстиля (публичное выступление на митинге, 

собрании; дебаты, напутственная речь, тост); рекламного под стиля (очерк, 

объявление- афиша, плакат, лозунг). 

Язык художественной литературы 

Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и 

мысли читателей, слушателей. Основные разновидности языка художественной 

литературы: лирика, эпос, драма. Основные особенности языка художественной 

литературы:  художественная образность;   эмоциональность,   экспрессивность, 

индивидуализированность; подчинѐнность   использования языковых    средств 

образной мысли, художественному замыслу писателя, эстетическому воздействию 

на читателей. Языковые средства языка художественной литературы: лексические 

(неприятие шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в 

переносном значении, фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; 

намеренное   столкновение  разностилевой лексики),   морфологические 

(экспрессивное   употребление    разнообразных  морфологических средств), 

синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических 

средств, широкое использование разнообразных стилистических фигур). Троп как 

оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном значении с 

целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, 

олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др. Фигуры речи 

(риторические   фигуры, стилистические фигуры)  -  обороты   речи,   которые 

образуются путѐм особого, стилистически значимого построения словосочетания, 

предложения или группы предложений в тексте. Основные фигуры речи: инверсия, 

антитеза, умолчание, эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и 

др. Основные жанры художественной литературы: лирики (ода, сонет, элегия, гимн, 

мадригал, эпиграмма); эпоса   (рассказ,  повесть,  роман,  эпопея,  новелла, 

художественный очерк, эссе, биография); драмы (трагедия, комедия, драма, 

мелодрама, водевиль). 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), 

а также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках 

определѐнной функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой 

ситуацией общения. Культура речи как владение нормами литературного языка в его 

устной и письменной формах; умение выбрать и организовать языковые средства, 

которые в определѐнной ситуации общения способствуют достижению 

поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе общения речевых 

правил поведения. Основные компоненты культуры речи: языковой (или 

нормативный, состоящий в изучении норм языка), коммуникативный (изучение 

особенностей выбора и употребления языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами речевого общения) и этический (описание речевого 

этикета, эффективных приѐмов общения). Качества образцовой речи как свойства 



речи, которые обеспечивают эффективность коммуникации и характеризуют 

уровень речевой культуры говорящего: правильность, точность, уместность, со- 

держательность, логичность, ясность (доступность), богатство, выразительность, 

чистота, вежливость. 

Языковой компонент культуры речи 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, 

предложений). Основные виды норм современного русского литературного языка: 

произносительные (орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические 

(морфологические, синтаксические), правописные (орфографические, 

пунктуационные). Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами 

лингвистики (орфоэпией, лексикой, морфологией и т. п.). Основные нормативные 

словари русского языка: орфографические, орфоэпические, грамматические; 

словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов, синонимов, 

антонимов, фразеологические словари русского языка и др. Правильность как 

качество речи, которое состоит в еѐ соответствии принятым нормам литературного 

языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их применять при 

построении устного и письменного речевого высказывания. 

Коммуникативный компонент культуры речи 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. 

Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также 

умение ориентироваться на условия общения - важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии еѐ 

смысла отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. 

Точность как требование правильности словоупотребления, умение выбирать 

необходимый синоним, пароним, учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, 

содержанию передаваемой информации, избранному жанру и функциональной 

разновидности языка; как способность использовать стилистические ресурсы языка 

в соответствии с обстановкой общения. Содержательность речи как наличие в 

высказывании чѐтко выраженных мыслей, чувств, стремлений, желаний, что во 

многом зависит от словарного запаса, позволяющего человеку адекватно выразить 

свои самые различные мысли и оттенки мыслей. Логичность речи как логическая 

соотнесѐнность высказываний или частей одного высказывания, связность мыслей, 

ясный композиционный замысел текста. Ясность (доступность) как 

коммуникативное качество речи, которое облегчает восприятие и понимание 

высказывания при сложности его содержания. Ясность речи связана с умением 

говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, максимально 

учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника. Богатство как 

коммуникативное качество речи, которое определяется способностью выразить одну 

и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, 

используя разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, 

интонационные, стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и 



грамматическое богатство русского языка. Словообразование как источник 

богатства речи. Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких 

языковых средств, которые позволяют усилить впечатление от высказывания, 

вызвать и поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать на его разум и 

чувства. Достижение выразительности речи путѐм использования разнообразных 

изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур и др.), 

фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. Выразительные 

возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. 

Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее 

украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, 

как недостаток речи. 

Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных 

с речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на 

сквернословие, разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. Речевой 

этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). Чистота речи как 

отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов (жаргонных, 

диалектных, нецензурных). Вежливость речи как еѐ соответствие коммуникативным 

нормам поведения. Это качество речи предполагает знание речевого этикета и 

умение применять его в разных ситуациях общения; желание и внутреннюю 

потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых 

обстоятельствах; способность уважительно относиться к собеседнику даже в 

непростой ситуации общения. Соблюдение правил речевого поведения во время 

обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, дискуссия). Этикетные формулы 

выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в выполнении просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во время 

спора, диспута, дискуссии. 

Литература 

Базовый уровень 10 класс 

Из литературы первой половины XIX века 

Прекрасное начало. 

Литература второй половины XIX века 

Идейное направления, критика, журналистика 1860 - 1890-х годов. Социально- 

политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» 

как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между 

либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические 

тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной 

жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в 

поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 

(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные 

концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 



Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX 

века в развитие отечественной и мировой культуры. 

Ф.И. Тютчев 

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

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс,и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, 

как убийственно мы любим!..», «Нам  не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве 

поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного 

постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого 

«я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в 

мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. Теория литературы: 

интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

А.Н. Островский 

Пьесы «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». Быт и нравы замоскворецкого купечества 

в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт между «старшими» и «младшими», 

властными и подневольными как основа социально-психологической проблематики 

комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления 

«первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в 

русской критике (НА. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

И.А.Гончаров 

Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противо- 

речивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, 

Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения 

героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-

композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии 

психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (НА. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.В. Дружинин). Теория литературы: образная типизация, символика 

детали. 

И.С. Тургенев 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Двабогача» и др. по 

выбору. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки 

охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и 

духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. Отражение в романе 

«Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской 

интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм 

Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. 

Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в 



романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, 

смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, 

Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). Стихотворения в прозе и их место в творчестве 

писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская 

насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального 

самосознания в тематике и образах стихотворений. Теория литературы: социально-

психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображении внутреннего 

мира героев. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», 

«Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». «Муза 

мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический 

эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. 

Гражданские мотивы в некрасовской лирике. Отражение в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и 

сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители 

помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия 

народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и 

др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных 

сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). 

Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

А.А. Фет 

Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается 

с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком 

согнать ладью живую...» и др. по выбору. Эмоциональная глубина и образно- 

стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, 

стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне 

человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. 

Музыкально- мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике 

поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача 

Фета-художника. 

А.К. Толстой 

Стихотворения «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. идеальных устремлений 

художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» 

лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: 

многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному 



фольклору и политической сатире. Теория литературы: лирика позднего 

романтизма; историческая песня. 

Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать?». «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик 

на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного 

эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства 

России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания 

произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. 

Чернышевского. Теория литературы: ложная интрига; литературная утопия. 

Н.С. Лесков 

Повесть   «Очарованный    странник».    Стремление    Н.    Лескова    к    созданию 

«монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит 

повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и 

стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной 

глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». Теория литературы: 

литературный сказ; жанр путешествия. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». «Сказки для 

детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание 

обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). 

Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках 

(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение 

авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. Теория 

литературы: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического 

романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. 

Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов 

социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория 

Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип 

полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная 

Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-

философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль 

эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. Теория литературы: 

идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 

Л.Н. Толстой 

Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа- 

эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогеройность, 

переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское 

осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в 



романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» 

любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути 

героев. «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и 

семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала 

автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. «Мысль народная» как 

идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов 

Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен 

«общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и 

Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение 

романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. Теория 

литературы: роман-эпопея, «диалектика души», историко-философская концепция. 

А.П. Чехов 

Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». Разведение понятий «быт» и 
«бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и 

проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные   черты чеховской прозы.  Новаторство  Чехова-драматурга. 

Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». 

Лирическое  и  драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 

Сложность и неоднозначность  авторской  позиции в произведении. Теория 

литературы: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Базовый уровень 11 класс 

11 класс 

Русская литература начала XX века 

Русская литература XX века (введение) 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» 

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

глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людей-эпох», 

переживших свое время. 

Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и 

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

рубежа веков. 

И.А. Бунин 

Стихотворения: «Венер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос 

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

и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с 

жизнью природы, точность и лаконизм детали. 



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

дыхание». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. 

Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». 

Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. 

Вн. чт. №1 Тема любви, тема России и еѐ ценностей в цикле рассказов И.Бунина 

«Темные аллеи» («Чистый понедельник»). 
Теория литературы: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

М.Горький 

Рассказы: «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Челкаш». Воспевание красоты и 

духовной мощи свободного человека горьковских рассказах-легендах. Необычность 

героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах 

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

жизни России. 

Повесть «Фома Гордеев». Призыв к раскрепощению человеческой души как главная 

черта горьковского «нового реализма» 

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

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

многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции. 

Теория литературы: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в 

драме. 

А.И. Куприн 

Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести 

«Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» 

рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический 

колорит повести. 

Повесть «Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса 

общества. Символичность названия повести. 

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

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

Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Теория литературы: очерковая проза; символическая деталь. 

Л.Н. Андреев 

Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» человеческой 

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

Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. 

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

Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность 

художественной детали. 

Вн. чт. №2 Пути просветления человеческих душ в рассказах Андреева «Ангелочек», 

«Баргамот и Гараська». 
Теория литературы: неореализм; евангельский мотив. 

У литературной карты России 

Обзор творчества В.Я.Шишкова, С.Н.Сергеева-Ценского. Объединение малой и 

большой родины в творческой биографии писателей («сибирская проза» 



В.Я.Шишкова, мастерство «слушания земли» в произведениях С.Н.Сергеева - 

Ценского) 

«Серебряный век» русской поэзии 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, 

футуризм). 

Символизм и русские поэты - символисты. Предсимволистские тенденции в русской 

поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, 

поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный 

мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, 

В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, 

Вяч. Иванов и др.). 

В.Я. Брюсов Стихотворения: «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие гунны» и др. по 

выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, 

образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» 

античных мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве 

художника «разрушительной свободы» революции. 

К.Д. Бальмонт Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн 

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

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность 

романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство 

цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» 

стихотворений К.Д. Бальмонта. 

Теория литературы: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность 

стиха. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека.», «В ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы.», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе.», «На железной дороге», 

«О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по 

выбору. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка 

А.Блока,    роль    символов    в    передаче    авторского    мироощущения.    Поэма 

«Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в 

поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики 

поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу 

финала «Двенадцати». 

Теория литературы: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Преодолевшие символизм 

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

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 



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

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

стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и 

реализма. 

И.Ф. Анненский 

Стихотворения: «Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», «Смычок и струны», 
«Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как 

необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и 

исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной 

системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму 

повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения:    «Слово»,     «Жираф»,     «Кенгуру»,     «Волшебная     скрипка», 
«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней 

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

гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. 

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

Теория литературы: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

А.А. Ахматова 

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

«Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью», «Я научилась 

просто, мудро жить», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства», «Высокомерьем 

дух твой помрачен», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Психологическая 

глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений 

военного времени. Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь 

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

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

памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Теория литературы: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно.», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов 

Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке.») и др. по выбору. Уникальность 

поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. 

Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты 

цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. 

Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое 

своеобразие ее поэзии. 

Теория литературы: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) 

стиха. 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон» 



Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, 

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

Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину 

революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

У литературной карты России 

Обзор творчества В.Я. Шишкова, С.Н. Сергеева-Ценского, М.М. Пришвина. 

Объединение малой и большой родины в творческой биографии писателей 

(«сибирская проза» В.Я. Шишкова, мастерство «слушания земли» в произведениях 

С.Н. Сергеева- Ценского). Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в 

прозе М. Пришвина. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ 

эпохи 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений 

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

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

«Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 
Литературные группировки, возникшие после Октября  1917 года (Пролеткульт, 

«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и 

др.). 

Возникновение «гнездрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 

границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, 

А. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» 
Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» 

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

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова 
«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности 

человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 

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

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

«Золотой теленок». 

В.В.Маяковский 

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

немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором 

о поэзии», «Аиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. Тема поэта и толпы в ранней 

лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. 

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

«гримас» нового быта в сатирических произведениях «Клоп» и «Баня». Специфика 

традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в 

области художественной формы. 

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

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



поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой 

эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и 

«быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка  диалога с потомками, 

лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Теория литературы: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические 

неологизмы. 

С.А.Есенин 

Стихотворения: «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

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

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

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Ша ганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 
«Русь советская» и др. по выбору. Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. 

Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние 

города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 

Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как 

основные черты есенинской поэтики. 

Поэма «Пугачев». Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в 

драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной 

эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее 

нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как 

главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Вн. чт. №3 Читательская конференция по поэзии начала ХХ века 

Теория литературы: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Литературный процесс 30-х — начала 40 - х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве Сложное 
единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 
бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. 

Васильева и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. 

Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. 

Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. 

Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. 

Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

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

Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. 

Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 

А.Н. Толстой 



Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты 

национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников 

петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в 

художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-

языковое своеобразие романа. 

Теория литературы: историко-биографическое повествование; собирательный образ 

эпохи. 

М.А. Шолохов 

Вн. чт. №4 «Донские рассказы» - пролог романа «Тихий Дон» 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского 

эпоса. Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного 

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

Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 

Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа- 

эпопеи. 

Теория литературы: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в 

литературе. 

У литературной карты России 

Обзор творчества Б.В. Шергина. Духовное наследие русского песенного Севера в 

произведениях Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике А. Прокофьева. 

М.А. Булгаков 

Роман «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно- 

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 

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

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

Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Вн. чт. №5 Трагическая тема революции в пьесе М. Булгакова «дни Турбиных». 

Теория литературы «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Б.Л. Пастернак 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, 

жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Стихотворения: 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В 

больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор). Черты нового лирико-религиозного повествования 

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

революции в романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной 

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

лирический аккорд повествования. 

Теория литературы: метафорический ряд; лирико-религиоз-ная проза. 



А.П. Платонов 

Повесть «Котлован». Пространство и время в повести. Смысл трагического финала 

повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» 

слов-понятий в художественной системе писателя. 

Теория литературы: индивидуализированный стиль писателя; литературная 

антиутопия. 

А.В. Набоков 

Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ 

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

повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. 

Словесная пластика А Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании 

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

Теория литературы: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

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

Гроссман и др.). 

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

Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

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

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

«Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление 

подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

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

Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. 

Полевого, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

А.Т. Твардовский 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к 

«правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память 

войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных 

лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. Стихотворения: «Вся суть в 

одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента.», 

«Я знаю, никакой моей вины.», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В 

чем хочешь человечество вини... » и др. по выбору. 

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

настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Теория литературы: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Н.А. Заболоцкий 

Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта. 

Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе лениться», «Можжевеловый 

куст», «Я воспитан природой суровой». Интонационно-ритмическое и образное 

своеобразие лирики Заболоцкого. 

Теория литературы: «натурфилософская» лирика 

Литературный процесс 50-80-х годов 



Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века 

Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического 

реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки 

«Районные будни» В. Овечкина и др.). 

«Оттепель» 1953-1964 годов — рождение нового типа литературного движения. 

Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, 

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

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

поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. 

Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. 

Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

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

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

(повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матѐрой» и др.). 

Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В. Астафьева, 

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

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

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

Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 

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

В.М. Шукшин 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и 

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

общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

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

деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Теория литературы: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Н.М. Рубцов 

Задушевность и музыкальность поэтического слова. Одухотворенная красота 

природы в лирике. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны.», «В горнице», «Душа хранит». 

Теория литературы: «тихая» лирика, напевный стих 

В.П. Астафьев 

Повесть «Царь-рыба». Человек и природа: единство и противостояние. Рассказ 
«Людочка». Проблема утраты человеческого в человеке. 

В.Г. Распутин 

Философское осмысление социальных проблем современности «Последний срок», 

«Прощание с Матерой». 

Нравственная проблематика произведений В.Г. Распутина «Пожар» (на примере 

повести «Пожар» и рассказа «Не могу-у...»). 

А.И. Солженицын 



Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» 

писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, 

очень народная вещь» (А. Твардовский). Яркость и точность авторского 

бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в 

стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Роман «Архипелаг Гулаг» (обзор) 

Теория литературы: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

У литературной карты России 

Обзор творчества В.А. Солоухина. Восхождение к духовным ценностям России в 

творчестве В. Солоухина. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90 х годов 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных 

критериев и т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее 

лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, 

Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. 

Проханова. «Людочка» В. Астафьева В. Распутина. «Болевые точки» современной 

жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и 

школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая 

проза», «соцарт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва-Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. 

Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80-90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве 

поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Иностранный язык (английский) 

Базовый уровень 10 класс 

Мир вокруг меня. Unit 1. My world 

Взаимоотношения людей, дружба, интересы современных подростков. 

Обучающиеся также узнают интересные факты о компьютерных играх и Интернете, 

научатся описывать понравившиеся фильмы на английском языке, узнают о том, как 

их ровесники из других стран знакомятся друг с другом. Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Повторение лексики 

по теме «Летние каникулы». Повторение грамматических структур в устных 

высказываниях. Рассказывают о своих любимых фильмах и описывают их. Степени 

сравнения прилагательных; Наречия в правильном порядке в предложении; 

Модальные глаголы и глаголы состояния. Наиболее употребительные предлоги; 

времена группы present; наиболее употребительные фразовые глаголы. 



Технологии в твоей жизни. Unit 2. Technology in your life 

Научно-технический прогресс. «Технологии в твоей жизни» рассказывает об 

изобретениях, новых технологиях, которые ворвались в нашу жизнь и без которых 

теперь сложно представить наше существование, и о роли науки в современном 

мире. Развитие умений устной речи по теме «Современные технологии». Чтение с 

детальным пониманием. Делают письменное описание технологических процессов. 

Времена группы present и past; Наиболее употребительные фразовые глаголы; 

страдательный залог; сложные существительные. 

Спасая планету. Unit 3. Saving the planet 

Рассматривается одна из самых больших глобальных проблем современности — 

загрязнение окружающей среды. Обучающиеся узнают о том, что такое 

«углеродный отпечаток» ("carbon footprint"), и смогут рассчитать свой собственный, 

поговорят о том, как помочь спасти природу от различных видов загрязнения, и о 

том, как способствовать охране окружающей среды. 

Природа и экология. Развитие умений устной речи по теме «Экология». Пишут эссе 

«Ваше мнение». Заполняют вопросник. Пишут личное письмо другу. 

- времена группы present и future (Present perfect progressive); 
- правильный порядок слов в предложении; 

- прилагательные с окончанием -ing и -ed; 
- сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели (such that, so that, in 

order 

to) и придаточными условия (if, unless); 
- наиболее употребительные предлоги; 

- наиболее употребительные фразовые глаголы. 

Выскажись! Unit 4. Have your say! 

Цикл о правах человека, делая акцент на правах подростков, а также о политическом 

устройстве США. Кроме того, обучающиеся поговорят о проблеме иммиграции, 

прочитают отрывки из Конституции Российской Федерации и обсудят права 

подростков в других странах мира. Молодѐжь в современном обществе. Досуг 

молодѐжи. Обсуждают результаты теста-опроса. Развитие лексических навыков 

(устойчивые выражения). Заполняют таблицу по теме. Пишут отзыв на статью. 

Пишут электронное письмо с выражением личного мнения. Аудирование с 

извлечением информации. Распознают и употребляют в речи: 

- времена группы future; 
- условные предложения (Conditional 1 и 2); 

- времена группы present и past в сравнении; 

- present progressive в значении будущего времени; 

- глаголы состояния; 

- наиболее употребительные фразовые глаголы; 
- средства связи в тексте для обеспечения его целостности. 

Хорошая работа. Unit 5. The right job 

Современный мир профессий. Расскажет о мире современных профессий, 

познакомит учащихся с правилами устройства на работу и поведения на 

собеседовании, расскажет о знаменитых русских людях, которые достигли 

огромных успехов в своей карьере. Проблемы выбора будущей профессии, планы на 



будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в современном мире. Развитие грамматических 

навыков (предлоги). Распознают и употребляют в речи: 

- условные предложения нереального характера Conditional 3; • условные 

предложения с разной степенью вероятности: реальные - Conditional 1, нереальные - 

Conditional 2; 

- инфинитив и герундий после глаголов и предлогов; 

- глаголы в past perfect progressive и present perfect progressive; 
- сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

- сложноподчинѐнные предложения с предлогами без who, what, which, that; 

- неопределительные придаточные предложения; 

- наиболее употребительные фразовые глаголы; 

- эмфатические конструкции; 
- имена существительные в единственном и множественном числе, включая 

исключения. 

Жить полной жизнью. Unit 6. Living a good life 

Речь пойдѐт о спортсменах, которые достигли больших успехов, несмотря на их 

ограниченные возможности, о том, как правильно распоряжаться карманными 

деньгами, о здоровом образе жизни и о привычках, которых нужно избегать. 

Здоровый образ жизни. 

Развитие грамматических навыков: косвенная речь. Заполняют анкету в спортзал. 

Эссе «Ваше мнение». Употребление в речи глаголов say и tell, понимая разницу 

между их значениями; Распознают и употребляют в речи: косвенную речь; 

сослагательное наклонение (I wish ...); причастия настоящего и прошедшего 

времени; фразовые глаголы по теме; прилагательные; относительные местоимения; 

конструкцию used to do sth/get used to doing sth. 

Базовый уровень 11 класс 

Учись, чтобы жить, живи, чтобы учиться. Unit 1. Learn to live, live to 

learn 

Важность образования и его роли в жизни каждого человека. Обучающиеся узнают 

интересные факты о современных видах обучения (например, о дистанционном 

обучении или обучении на дому), о юных гениях, о том, что читают их ровесники в 

других странах, о типах школ. Воспринимают на слух и понимают краткие 

аутентичные прагматические аудиотексты. Понимают основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме. Находят ключевые слова в 

тексте. Пишут электронное письмо в ответ на предложение о работе летом. 

Выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. Распознают и 

употребляют в речи: 

- условные предложения нереального характера Conditional 3; • условные 

предложения с разной степенью вероятности: реальные - Conditional 1, нереальные - 

Conditional 2; 

- инфинитив и герундий после глаголов и предлогов; 

- глаголы в past perfect progressive и present perfect progressive; 



- сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

- сложноподчинѐнные предложения с предлогами без who, what, which, 

that; 

- неопределительные придаточные предложения; 

- наиболее употребительные фразовые глаголы; 

-эмфатические конструкции; 

-имена существительные в единственном и множественном числе, включая 

исключения. 

Путешествия. Unit 2. Travel 

Обучающиеся получат информацию о том, зачем необходим иностранный язык, 

узнают интересные факты об английском языке, о работе за границей летом, 

прочитают увлекательные тексты о путешествиях по зарубежным странам и 

республикам нашей страны. Языки международного общения и их роль в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 

Рассуждают о типичных стереотипах различных стран и национальностей. 

Человек и общество. Unit 3. The individual and society 

Проблемы современного общества, типы общества и его роль в нашей жизни, 

распространѐнные стереотипы по отношению к странам изучаемого языка и России, 

проблемы взросления. Обучающиеся также узнают о том, что такое «ролевые 

модели», прочитают текст о национальном характере и узнают об официальных 

церемониях в разных странах. Повторение слов-связок и предлогов. Повторение 

грамматических структур в устных высказываниях. Повторение способов 

выражения просьбы. Повторение present simple и present progressive. Условные 

предложения разных типов; условные предложения в нереальных ситуациях; 

возвратные глаголы; наречия; времена группы past; инфинитив и герундий после 

глаголов; present progressive и past progressive с always; количественные 

местоимения. Особые случаи образования множественного числа существительных. 

Повторение количественных местоимений. 

Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Unit 

1. Relations and family 

Цикл рассказывает о семейных взаимоотношениях, о важности дружбы и общения, о 

необходимости оказывать помощь близким людям. Обучающиеся прочитают тексты 

о проблемах подростков, о том, как разрешить конфликтные ситуации в школе и 

дома, и о том, как важно заботиться о своѐм здоровье и здоровье своих близких. 

Придаточные условия 2, 3 и смешанного типа. Повторение past simple, past perfect 

progressive и наречий. 

Слова-связки; модальные глаголы; наиболее распространѐнные фразовые глаголы; 

дополнение; способы выражения будущего времени; present simple в описаниях 

текстов или фильмов; времена группы present, past и future. 

Средства массовой информации. Unit 5. The media 

СМИ прошлого и настоящего, познакомит с профессией журналиста, рекламой и с 

современным понятием «гражданская журналистика». Обучающиеся прочитают 

информацию об истории СМИ, об их роли в современном мире, научатся писать 

газетные статьи. Причастные обороты. Неопределѐнные местоимения. Повторение 



косвенной речи. Повторение сложного дополнения. Аудирование и чтение с 

детальным пониманием. Причастия. Развитие умений устной речи по опорной 

таблице. Рассказывают о типах СМИ, рассуждают о достоинствах и недостатках 

каждого из них. Сообщают новости в роли ведущего новостей. 

Мир работы. Unit 6. The world of work 

Современные тенденции в трудоустройстве и мире бизнеса, о важности правильного 

выбора профессии, о том, как вести себя в новом коллективе, и о необходимых 

навыках межличностного общения. Обучающиеся также узнают о необычных 

профессиях и о том, какая работа считается самой лучшей в мире. Развитие устной 

речи по теме «Профессии». Пишут электронное письмо с описанием выбранной 

профессии. Распознают и употребляют в речи: 

- глаголы в страдательном залоге в форме future; 
- времена группы future; • сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

цели 

(in order to и so that); 

- времена группы past; 

- наиболее употребительные фразовые глаголы с go; 

- сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными. 

Повторение усилительных предложений. 

История 

Базовый уровень 10 класс 

Россия и мир в начале xx века 

Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития 

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. 

Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление 

новых средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к 

современному индустриальному производству. Основные термины и понятия: 

научно- технический прогресс (НТП), конвейер. Основные персоналии: С. Томас, 

Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А. Флеминг, Ф.У. Тейлор. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии 

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. 

Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения 

и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал-

демократии. 

Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, 

синдикат, картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., 

профсоюз, капитализм, социал-демократия, диктатура пролетариата. 

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. 

Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт. 

Россия на рубеже XIX- XX вв. 



Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в 

конце XIX - начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение 



крестьянства. Основные термины и понятия: промышленный переворот, 

акционерные общества, буржуазия, денежная реформа 1895-1897 гг., 

зажиточные крестьяне, батраки. Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. 

Рябушинский, С.Ю. Витте. 

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

Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в 

обществе. Русско-японская война 1904-1905 гг.: ход военных действий, причины 

поражения России. Портсмутский мирный договор. 

Революция 1905-1907 гг. «Кровавое воскресение» и начало  революции 

Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское 

вооружённое восстание в Москве. Основные термины и понятия: стачка, 

всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийский крестьянский союз, Советы, 

Манифест 17 октября 1905 г. Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. 

Святополк-Мирский, С.В. Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-

Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт. Революция 1905 -1907 гг. на Севере. Политическая 

жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Партии социалистической

 ориентации (левые): РСДРП,  Партия социалистов- 

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая 

партия, 

«Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного 

строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия 

Государственной думы, Государственного совета и императора, и порядок принятия 

законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки 

Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). Основные термины и понятия: 

меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, октябристы, черносотенцы, 

третьеиюньская монархия. Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. 

Чернов, С.А. Муромцев, Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, 

В.М. Пуришкевич. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией.   III  Государственная  дума.  Военно-полевые 

 суды.  Программа системных реформ П.А.   Столыпина. 

Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты 

реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913  гг.  Основные

 термины и  понятия:  военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, 

отруб. Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский. 



Культура России в конце XIX — начале ХХ в. Городская и сельская жизнь. 

Достижения науки. Развитие народного просвещения. Идейные искания и 

художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература 

 серебряного   века: основные  направления и

 представители. Драматический театр:  традиции  и

 новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. 

Модерн в архитектуре. Новые направления в живописи. Основные термины и 

 понятия:  Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард. 

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. 



Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. 

Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н. Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. 

Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

Н.С. Гумилѐв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, А.А. Ахматова, 

М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. 

Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. 

Врубель, К.А. Коровин, М.В. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, 

Л.С. Бакст, В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. 

Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский. 

Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 

кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 

международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов. 

Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, 

мировой экономический кризис, международные конференции, Тройственный 

союз, Антанта. Основные персоналии: О. фон Бисмарк. Пути развития стран Азии, 

Африки и Латинской Америки 

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах 

Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в 

Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913). 

Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки. 

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский 

национальный конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии. 

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай. Первая мировая 

война 

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны 

в 1915 - 1916 гг. Война и российское общество. 

Кампания 1917 г. и завершение военных действий 

Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой 
мировой войны. Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский 
прорыв, Земский и Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм. 

Основные 

персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. Самсонов, П.К. 

Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

Обобщающее повторение по теме «Россия и мир в начале ХХ в.» 

Россия и мир между двумя мировыми войнами 

Февральская революция в России 1917 г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. 

и создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и 



революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова и его последствия. Основные термины и понятия: Временное 

правительство, Совет рабочих и солдатских депутатов, Учредительное собрание. 

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. 



Алексеев, А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, 

В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. 

Переход власти к партии большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружѐнное восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. 

«Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и 

управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. 

Предпосылки гражданской войны. Основные термины и понятия: Всероссийский 

съезд Совет, Декреты о власти, мире, земле, Совет народных комиссаров, 

Всероссийский центральный исполнительный комитет, Высший совет народного 

хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. Основные персоналии: А.Ф. 

Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. 

Дзержинский. 

Гражданская война и интервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце 

фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный 

Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей бывших 

привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными 

специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с 

Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы 

красных и поражения Белого движения. Основные термины и понятия: 

гражданская война, интервенция, белое и красное движения, Красная Армия, 

военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, продразверстка, 

красный террор, комсомол. Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, 

А.И. Деникин, П.Н. Краснов, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. 

Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. 

Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. Архангельский край в годы интервенции и 

гражданской войны. 

Завершение Гражданской войны и образование СССР 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия 

в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на 

Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских 

Социалистических республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая 

Конституция СССР (1924). Основные термины и понятия: антоновщина, 

басмачество, план автономизации, Конституция СССР 1924 г. Основные 

персоналии: АС. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, В.И. Ленин, 

И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов. 

От военного коммунизма к нэпу 

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 



Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от 

политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги 

нэпа. Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами 

оппозиции - судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и 

меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в 



большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. 

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, 

хозрасчёт, партаппарат. Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, НИ. Бухарин, Г.М. 

Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх 

Тихон. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. 

Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса 

революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. 

Физкультура и спорт. Основные термины и понятия: пролетарская культура, 

конструктивизм. Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. 

Маяковский, А.А. Блок, Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, 

И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, 

B. А. Щуко, М.З. Шагал, КС. Малевич, КС. Петров-Водкин, Д.П. 

Штеренберг, Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, ММ. Черемных, В Н. Дени, В В. Лебедев, 

Д.С. Моор, СВ. Чехонин, М.М. Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, 

В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А В. Луначарский, С.Т .Конѐнков, Н.Н. Асеев ,О.М. 

Брик, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, 

Е.А. Кацман, А.И. Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. 

Веселый, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. 

Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, А.В. 

Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд. 

Советская модернизация экономики и культурная революция 

Модернизация советской экономики: основные задачи. 

Коллективизация: её принципы - провозглашенные и реальные «Ликвидация 

кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация положения в 

деревне во второй половине 1930-х гг. 

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. Модернизация армии. Культурная 

революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение. Основные 

термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, 

машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, 

пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак. Основные 

персоналии: ИВ. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков, 

А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. 

Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, 

С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. 

Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, 

C. П.       Королѐв. 



Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система 

СССР 

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 и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина 



о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. 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. Репрессии 

1936—1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание 

сталинской системы управления и Конституция 1936 г. Основные термины и 

понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция СССР 1936 г. 

Основные персоналии: ИВ. Сталин, В.М. 

Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. 

Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, 

Н.И. Ежов. Культура и искусство СССР в межвоенные годы 

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. 

Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 

1930-х гг. на развитие советской культуры. Основные термины и понятия: 

соцреализм, пионеры. Основные персоналии: М. Горький, ДА. Фурманов, АС. 

Серафимович, М.А. Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. 

Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышев, А.А. 

Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, 

В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. 

Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. 

Сергеев. А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский. Культурная революция на Севере. 

Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после 

Первой мировой войны 

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 

экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейсианство. 

Раскол социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал-

демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. 

Завоевательная программа фашизма и холокост. Основные термины и понятия: 

«новый курс» Рузвельта, социально ориентированная рыночная экономика, 

кейсианство, Коминтерн, Международная организация труда, кейнсианство, 

расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто. Основные 

персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А. Гитлер, М. 

Хорти, Й. Антонеску. Ослабление колониальных империй 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных 

движений. Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, 

Турции. Революция и гражданская война в Китае. Основные термины и понятия: 

национально- освободительное движение, кампания гражданского 

неповиновения, революция, гражданская война. Основные персоналии: 



Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь Ятсен, Чан Кайши, Пу 

И, Мао Цзэдун. 



Международные отношения между двумя мировыми войнами Антанта и Советская 

Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско-Вашингтонская 

система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. Политика 

умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский 

пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики умиротворения. 

Советско-германский договор о ненападении. Основные термины и понятия: Лига 

Наций, Версальско-Вашингтонская система, политика умиротворения. Основные 

персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, Ф. Франко, 

Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 

импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, 

примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, 

конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. 

Киноискусство. Основные термины и понятия: социология, психология, 

культурология, импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, 

дадаизм, экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, реализм, социальная 

антиутопия. Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. 

Юнг, К. Леви-Стросс, Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван 

Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де Велде, Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, 

Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. 

Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. Мунк, О. 

Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. 

Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. 

Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, 

Дж. Лондон, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. 

Рейнгардт, М. Линдер, Ч. Чаплин. Человечество во второй мировой войне От 

европейской к мировой войне 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о 

дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в 

состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - 

начала 1941 гг. 

«Битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и 

Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. 

План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. Основные 

термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». Основные 

персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин. 

Начальный период Великой Отечественной войны Вторжение. 

Летняя катастрофа 1941 г. и её причины 

Речь Молотова, Сталина о начале войны. Мобилизация страны. Создание ГКО и 



СВК. Организация партизанского движения. Сдача Минска. Взятие Риги, Львова 

немцами. Расстрел генерала Павлова с возложением на него вины за неудачи боѐв с 

группой армий Центр. «Приказ № 270» 

Смоленское сражение и катастрофа на Украине 



Создание института военных комиссаров. Начало блокады Ленинграда. «Дорога 
жизни» 

Взятие Шлиссельбург на Ладожском озере - завершение окружения Ленинграда. 

Оборонительные бои у Ленинграда, Ладожского и Ильменского озер. Невский 

пятачок. Битва под Москвой 

Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение 

победы Красной Армии под Москвой. Военный парад в Москве на Красной 

площади. Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, 

Государственный комитет обороны. Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. 

Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. 

Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. Обороноспособность 

северных рубежей. 

Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте Создание 

антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 

второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской 

коалиции. Первая Московская конференция трёх держав (СССР, США, 

Великобритания). 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление войну США Черчилль и 

Рузвельт провозглашают Атлантическую Хартию. Американское правительство 

заявляет о решении оказать СССР все возможное экономическое содействие. 

Англо-советские войска оккупируют Иран. В Вашингтоне создан Союз 

Объединенных Наций (26 наций, сражающихся против фашистского блока) - зачаток 

ООН. Закон Рузвельта о ленд-лизе распространяется на все союзные нации (СССР). 

Боевые действия на Восточном фронте весной — летом 1942 г. 

Ржевско-Вяземская операция 1942 года. Окружение немцев на Демянском 

плацдарме (юг Новгородской области, январь - февраль). 

Оборона Сталинграда 

Приказ Сталина № 227 («Ни шагу назад!»). Выход 6-й немецкой армии к окраинам 

Сталинграда. Начало Сталинградской битвы. Жесточайшая бомбардировка города 

немцами. Южная часть Сталинграда переходит в руки немцев. Начало советского 

контрнаступления под Сталинградом - операции «Уран». 

Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение 

«Всё для фронта, всё для победы!» 

Мобилизация трудовых сил. Эвакуация заводов на Восток. 

Движение Сопротивления в Европе 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение 

Сопротивления и его герои. Основные термины и понятия: оккупация, 

партизанское движение, движение Сопротивления. Основные персоналии: В.И. 



Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. 

Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. де Голль. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Битва на Орловско-Курской дуге и еѐ значение 



Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской 

коалиции. Проблема открытия второго фронта. 

Тегеранская конференция 

Рузвельт - Черчилль - Сталин решает открыть второй фронт на Западе - и не на 

Балканах, а во Франции; западные союзники соглашаются подтвердить и после 

войны советско-польскую границу 1939 (по «линии Керзона»); они завуалированно 

соглашаются признать и вхождение Прибалтики в состав СССР; в целом одобряется 

предложение Рузвельта создать новую мировую организацию взамен прежней Лиги 

Наций; Сталин обещает после поражения Германии вступить в войну против 

Японии. 

Идеология, культура и война 

Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей. Основные 

термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Еременко, М.Е. 

Катуков, П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. 

Эренбург, А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. 

Шостакович, С.Т. Рихтер, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, 

Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий (Старогородский). 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в 
январе 1944 г. Прорыв линии Маннергейма в Карелии. Выход Финляндии из войны. 
Операция «Багратион», освобождение Белоруссии 

Государственная политика на освобожденных землях. Окружение группы армии 
«Центр». Очищение от врага Белоруссии, часть Польши и Литвы. Ясско-

Кишинѐвская операция, Выход из войны Румынии и Болгарии. 

Наступление Красной Армии в Восточной Европе 

6 июня 1944 г. открыли второго фронта в Нормандии (Франция). Освобождение 

Югославии, бои в Венгрии. 

Ялтинская конференция 

4-11 февраля 1945 г. в Крыму прошла Ялтинская конференция. Решение о создании 

ООН. Признание США и Англией созданное в 1944г. просоветское правительство 

Польши. Союзники договорились о согласованных ударах по врагу. 

Арденнская и Висло-Одерская операции 

Восстание поляков. Бои за Варшаву. Взятие Варшавы, Кракова. Выход к Одеру. 

Овладение Кенигсбергом. 

Падение Берлина 

Берлинская операция, руководимая маршалом Г. К. Жуковым. Сдача Берлинского 

гарнизона. Взятие Праги маршалом Коневым. Капитуляция Германии. 

Капитуляция Третьего рейха 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 

1945 г.). Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, 



репарации, Акт о капитуляции. Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, 

Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. 



Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. 

Теддер, Ж.М. де Латтер де Тассиньи, В. Кейтель. 

Причины, цена и значение великой Победы Потсдамская конференция Решения 

союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. 

Противоречия между союзниками. Обсуждены вопросы о послевоенных границах, 

репарациях, денацификации и демилитаризации Германии и др. 

Парад Победы в Москве Участие СССР в войне с Японией 

Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена 

Победы и итоги войны. Основные термины и понятия: демилитаризация, 

декартелизация, денацификация, демократизация, Международный трибунал, 

Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности. Основные персоналии: 

И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, 

А.И. Еременко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский. 

Базовый уровень 11 класс 

Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Влияние последствий 

войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. 

Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных 

республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 



экономической   взаимопомощи.   Конфликт   с   Югославией.   Коминформбюро. 



Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н А. Вознесенский, В С. Абакумов. 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. 

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

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной 

сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа 

личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 

туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни 

общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и 

«кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно- 

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно- ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к 

началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХП Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 



Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и 



специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 

«Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. 

Брежнева. 

Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины, 
совхозы, совнархозы, дефицит, «оттепель», советский андеграунд. 

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущѐв, Г.К. Жуков, 

Гагарин, В.В. Терешкова, С.П. Королѐв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. 

Шелепин, А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. Эренбург, А.И. 

Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. Залыгин, 

В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, 

К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. 

Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. 

Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семѐнов, 

П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, 

Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина. 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы 

и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление 

соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие 

страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной 

Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в 

странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. 

Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и 

Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его 

основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 



Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-

технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному 



(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 

занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки 

и образования в информационном обществе. Три этапа социально-экономической 

политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-

реформистский, социал-реформистский, 

консервативно-реформистский. Противоречия социально- экономического развития 

современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и 

соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский 

союз, Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй 

половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и 

коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в 

странах Запада во второй половине XX в. Появление в лагере консервативных сил 

христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и 

международного коммунистического движения. Последовательное увеличение 

влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного реформизма. 

Факторы возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй 

половине XX в. Неофашизм. Крайности современных националистических 

движений. Демократизация как вектор исторического развития во второй половине 

XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные 

движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и 

студентов, экологические, феминистское и этнические движения, культурные связи, 

группы взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и 

отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые 

социальные движения как движения гражданских инициатив. 

Страны и регионы мира во второй половине XXв.: единство и многообразие. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира 

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 

Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-

1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития 

ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава 

в конце XX - начале XXI в. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. 

Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». 

Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. 

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. 

Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и 

отставка генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика 

сосуществования левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. 



Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европейской интеграции. 



Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как 

особенность итальянской партийно-политической системы во второй половине XX 

в. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух 

блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития 

Италии. 

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: 

оккупационный режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е 

гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух 

социально- экономических и политических систем в лице двух германских 

государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ 

тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение 

Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной 

Германии. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры 

понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической 

системы (социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских 

странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных 

явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). 

Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ 

тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», 

конверсия, социально ориентированная рыночная экономика, «холодная война», 

Совет экономической взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного 

сосуществования. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. 

Эрхард. А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. Насер, Ф. 

Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущѐв. 

Падение мировой колониальной системы 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора 

путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и 

Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития 

Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 

1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских 

традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического 

и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и 

Африки в системе международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао 

Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден 



Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 



Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. 

Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. 

Варианты модернизации в странах Латинской Америки. Региональная 

экономическая интеграция. Демократизация в латиноамериканских странах - 

тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны. 

Основные персоналии: К. Готвальд, Й.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, 

Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот. 

Россия и мир в 1960-1990 гг. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис 

(1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных 

отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, 

превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и 

превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. 

Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза 

международного терроризма. Российско-американские отношения в конце XX - 

начале XXI в. 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. 

Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, 

производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль 

государства в  условиях глобализации. Формирование  глобального 

информационного и культурного пространства:  проблемы и перспективы. 

Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

Культура XX века. Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании 

и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к 

проблемам бессознательного и иррационального. Науки об обществе в начале XX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль 

модерн (художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, 

символизм и др.). Авангард (художественные направления - абстракционизм, 

футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм 

и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в 

изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. 

Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. Дос 

Пасос, Э.-М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). 

Антиутопии в литературе (Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 



Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала 

XX в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 



1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый 

художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на 

службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения 

и проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. 

Роль науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное 

развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный 

компьютер. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. 

Фуко, Ж- Деррида). Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская 

литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), 

авангарда (Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. 

Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский 

словарь», П. Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (19451960 гг.) 

и европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные 

направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в 

архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный 

поставщик массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая 

индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства. 

Глобализация как явление современного мира, еѐ основные компоненты. 

Предпосылки глобализации и еѐ противоречия. Глобализация в сфере финансов, 

производства и мировой торговли, еѐ социально -экономические последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. 

Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная 

инженерия, клонирование, трансплантация, ЭВМ, информационное общество, 

Интернет, средний класс, маргинализация, коалиционные правительства, 

еврокоммунизм, неомарксизм. неконсерватизм, приватизация. Информбюро, 

социализм «с человеческим лицом», индустриализация, «доктрина Брежнева», 

стратегия «большого скачка», культурная революция. 

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти, М. Маклюэн. 

Д. Лукача, Г. Маркузе, И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. 

Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические   реформы   1960-х   гг.   Новые   ориентиры   аграрной   политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 



идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в 

СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. 

Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта 

в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 

путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и 

др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и 

А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно- 

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в 

оценках современников и историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- 

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 



провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и 

его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР 

о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин - единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в 

РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновлении Союза ССР. План «автономизации» - предоставления автономиям 

статуса союзных республик. Ново- Огаревский процесс и попытки подписания 

нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной 

системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе 

к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад 

КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, 

включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление 



фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Основные термины и понятия: хозрасчет, застой, дефицит, самиздат, правозащитное 

движение. перестройка, коррупция, государственная приёмка, теневая экономика, 

кооператив, демократия, гласность, политический плюрализм, номенклатура, 

демократическая трансформация общества, правовое государство, 

многопартийность, разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое мышление,путч, 

ГКЧП, СНГ, деревенская проза, бардовская песня, московский концептуализм, соц- 

арт. 

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. 

Даниэль, И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич, Ю.В. Андропов, К.У. 

Черненко, М.С. Горбачѐв, Н.И. Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В. С. 

Павлов, Б.Н. Ельцин. Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, 

С.С. Шушкевич, Р.Рейган, М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. 

Челомей, С.Н. Федоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, 

В.А. Солоухин, В.М. Шукшин, ФЮ.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. 

Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. 

Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. 

Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, 

Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. 

Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. 

Пугачѐва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, 

Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. 

Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, 

А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров. 

Россия и мир на современном этапе развития. 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 

Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация 

жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Особенности осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти 

в 1992-1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Апрельский референдум 1993 г. - попытка правового разрешения 



политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 

судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

«Нулевой    вариант».    Позиция    регионов.    Посреднические    усилия    Русской 



православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента 

как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение межнациональных 

и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного 

договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с 

Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и 

восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и 

субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых 

цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления 

о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. 

Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за 

рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и 

их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия - правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 

«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 

Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. 

СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 



Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы 

в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание 

В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 

2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX - 

начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. 

Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности 

жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса 

о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики 

России. 

Культура и наука России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. 

Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка 

мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность 

результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 

страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 



предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, 

глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, 

толерантность,интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, НАФТА, НАТО, 

бархатные революции, суверенитет, цветные революции. приватизация, 

ваучер, импичмент, референдум. дефолт. вертикаль власти, миграционные 

потоки, контртеррористическая операция, полномочный представитель президента, 

национальный проект, Стабилизационный фонд, глобальный кризис. массовая 

культура, субкультура, неотрадиционализм, новое искусство, инсталяция, 

биеннале, исламский фундаментализм, договоры по ПРО, СНП, ООН, 

ЭКОСОС, ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, Большая 

восьмерка, терроризм. 

Основные персоналии: В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. 

Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. 

Воронин, Н.А. Назарбаев, М.Н. Саакашвили, Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. 
Чубайс, 

A. Н. Шохин, В.С. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. 

Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.А. Зюганов, Д.М. Дудаев, С.В. Степашин, С.В. 

Кириенко, Е.М. Примаков, 

B. В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. Лужков, А.А. 

Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. Зубков, 

С.М. Миронов, , Дж. Буш-младший, Б. Обама, И.С. Иванов, С.В. Лавров, патриарх 

Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. 

Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнѐв, А.Ю. 

Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнева, Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. 

Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, 

И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов , В. 

Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов. 

Обществознание Базовый уровень 10 класс 

Человек в обществе 

Что такое общество. Общество и природа. Природа как предпосылка выделения 

человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. Влияние НТП на природу. Понятие 

антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей 

среды. Феномен «второй природы». 

Общество и культура 

Многосмысловое толкование культуры. Естественные проявления нашей жизни под 

влиянием культуры. Историчность и многообразие культуры. Деление на 

материальную и духовную культуру. Самобытность культуры народов мира. 

Культурные универсалии. Общественные науки. 

Общество как сложная и динамическая система 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. 



Социальные институты 

Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты 

общества. 

Динамика общественного развития 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Глобализация. ТНК. Противоречивые последствия процесса 

глобализации. Глобализация в сфере культуры. Появление общих проблем 

человечества. 

Проблема общественного прогресса 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса, его противоречивость. Регресс. Критерии прогресса. Цивилизация, 

формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

Социальная сущность человека 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Социальные качества человека. Два подхода к личности. Набор функций и ролей. 

Сознание, самосознание и самореализация 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Деятельность - способ существования людей 

Деятельность человека и поведение животных. Сознательный и продуктивный 

характер. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Структура 

деятельности. Мотивация. Действие, как составная часть деятельности. Конкретно- 

исторический характер деятельности. 

Многообразие и виды деятельности 

Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. 

Соотношение деятельности и общения. Внешняя и внутренняя деятельность. 

Общественное и индивидуальное сознание. Сознание и деятельность. 

Познавательная и коммуникативная деятельность. Функции и формы 

общественного сознания. 

Познавательная и коммуникативная деятельность 

Познаваемость мира и проблемы познания. Основные формы познания. Познание 

чувственное и рациональное. Сенсуалисты. Рационалисты. Истина и ее критерии. 

Абсолютная и относительная истина. 

Особенности научного познания 

Отличие научного познания от других видов знания. Эмпирическое и теоретическое 

познание. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. 

Познание и коммуникативная деятельность. Мифология и познание. Жизненный 

опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, 

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

человеком самого себя. Самооценка. Особенности социального познания. 

Свобода и необходимость в деятельности человека 

Буриданов осёл. «Свобода есть осознанная 

необходимость. Свобода и ответственность 



Единство свободы и ответственности личности. Свободное общество, открытое 

общество. Внешние и внутренние ограничители свободы человека. Что такое 

свободное общество. 

Современное общество 

Глобализация как явление современности. Антиглобализм. Современное 

информационное пространство и информационное общество. Инфраструктура- 

второй обязательный компонент информационной сферы. Вопрос регулирования 

глобальных информационных потоков. 

Глобальная информационная экономика 

Социально-политическое измерение информационного общества. Характер 

взаимодействия мировых и национальных экономик. Регионализация. 

Инновационная экономическая политика государства. Информатизация. 

Глобальные проблемы и 

угрозы современному обществу. Социально-политическое измерение 

информационного общества. Гражданское общество. Электронная демократия. 

Доктрина информационной безопасности. 

Глобальная угроза международного терроризма 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и ее последствия. 

Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие современным 

вызовам. 

Общество как мир культуры 

Духовная культура общества 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Мировоззренческие 

проблемы. Нравственные ценности. Эстетические ценности. Религиозные ценности. 

Институты культуры 

Функции культуры. «Четвертая власть». Коммуникационные институты. 

Многообразие культур. Диалог культур. Проблемы современной отечественной 

культуры. Народная и элитарная культура. Массовая культура. Субкультура и 

контркультура. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного 

наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, 

проблемы его сохранения. 

Духовный мир личности 

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Духовные ориентиры личности 

Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. Добро и зло. Идеал. 

Ценности. Гражданственность и патриотизм. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Типы мировоззрений. Обыденное, 

религиозное, философское и научное мировоззрение. Роль мировоззрения в 

деятельности людей. 

Мораль и этика 

Возникновение морали. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Проблема 

выбора между добром и злом. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Совесть. Моральные категории, принципы, нормы. Категории долга. Нравственная 

культура. 

Наука и образование 



Наука, ее функции и роль в обществе. Познавательная функция науки. Наука на 

службе производству. Особенности современной науки. Развитие науки, научные 

революции. Этика науки. 

Образование в современном обществе 

Образование как система. Уровни и виды образования. Основная задача и 

исторические формы образования. Приѐмы обучения, предметы и формы усвоения 

знаний школьниками. 

Религия и религиозные организации 

Религия как тип мировоззрения. Особенности религиозного сознания. Мировые и 

национальные религии. Роль религий в современном мире. Различные определения 

религии; еѐ значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые 

религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ 

и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в 

мировых религиях. Религия как общественный институт. 

Религия и религиозные организации в современной России 

Проблема поддержания межрелигиозного быта. 

Искусство 

Возникновение искусства. Функции искусства. Различные трактовки искусства. 

Структура и состав искусства. Виды искусства и их характеристики. Система 

жанров. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. 

Современное искусство 

Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений искусства. 

Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные искусства». Перфоманс. 

Хеппенинг 

Массовое культура 

Характерные черты массовой культуры. Возникновение массовой культуры. 

Средства массовой информации и массовая культура 

Влияние массовой культуры на современное общество. Оценка массовой культуры 

как общественного явления. 

Правовое регулирование общественных отношений Современные подходы к 

пониманию права 

Понятие права. Функции и сущность права Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Построение понятия «право 

как социальная норма». Характеристика функций права. Нормативный подход к 

праву. Характеристика структуры права (гипотеза, диспозиция, санкция). 

Естественно-правовой подход к праву. Идеи и реальность в праве. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права 

Теория естественного права. От идеи к юридической реальности. Позитивное право. 

Суть права, как справедливость. 

Право в системе социальных норм 

Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль 

права. Отрасли российского права. Публичное и частное право Институт права. 

Источники права 



Характеристика основных источников (форм) права. Правовой обычай. Судебный 

прецедент. Нормативно-правовой акт. Нормативный договор. Виды нормативных 

актов. Федеральные законы. Законы субъектов Российской Федерации 

Предметы ведения РФ и субъектов РФ. Подзаконный акт. Указы и распоряжения. 

Конституция как закон высшей юридической силы. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации 

Стадии принятия закона. 

Правоотношения и правомерное поведение 

Что такое правоотношение. Права и обязанности субъектов права. Правомерное 

поведение. Признаки правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 

Предпосылки правомерного поведения. Правовое сознание. Структура 

правосознания. 

Уровни правосознания. Правовая идеология. Правовая культура общества. Функции 

правовой культуры. Правовой нигилизм. 

Правонарушение 

Понятие правонарушение. Признаки правонарушения. Противоправность. Вина. 

Преступления и проступки. Юридическая ответственность. Система судебной 

защиты прав человека. 

Гражданин Российской Федерации 

Гражданство РФ. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности 

гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Гражданская 

дееспособность. Физические и юридические лица. Объекты гражданских 

правоотношений. Содержание правоотношений. Имущественные права. 

Личные неимущественные права 

Право на результат интеллектуальной деятельности. Авторское право. 

Наследование. Защита гражданских прав. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения 

Конституционные основы социальной защиты. Органы и организации, 

оказывающие социальную поддержку. Социальная защита граждан. Право на 

социальное обеспечение. Виды социального обеспечения. Пенсионный

 фонд. Здоровье под охраной закона. 

Правовые основы предпринимательской деятельности 

Предпринимательство. Предпринимательские правоотношения. Организационно- 

правовые формы предпринимательства. Субъекты предпринимательского права. 

Унитарные и корпоративные. Индивидуальное предпринимательство. Полное 

товарищество. Товарищество на вере. ООО. Акционерное общество. Этапы создания 

своего дела. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Трудовые правоотношения. Стороны правоотношений. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор. Условия трудового договора. Минимальный размер оплаты 

труда. 



Занятость населения 



Социальная защита и социальное обеспечение. Профессиональное образование. 

Трудовая книжка. Занятость. Профессиональное образование. Условия приема в 

учебные заведения. 

Семейное право 

Правовая связь членов семьи. Объекты семейных правоотношений. Правомерные и 

неправомерные действия членов семьи. Брак. Вступление и расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Права и обязанности детей и родителей 

Личные неимущественные и имущественные права ребенка. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. Опекуны и попечители. Воспитание в 

приѐмной семье. 

Экологическое право 

Характеристика экологического права. Специфика экологического права. 

Природная среда. Природный объект. Комплексная структура экологического права. 

Источники экологического права. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. 

Способы защиты экологических прав 

Экологические правонарушения. Экологическое законодательство и виды 

ответственности за нарушение законодательства. 

Процессуальные отрасли права 

Процессуальное право. Судопроизводство. Гражданский процесс. Участники 

гражданского процесса. Стадии прохождения дела в суде. Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс. Участники уголовного процесса. Судебное разбирательство и 

судебное следствие. 

Административная юрисдикция 

Административное наказание. Презумпция невиновности. 

Конституционное судопроизводство 

Конституция РФ. Конституционный суд и судьи. Принципы конституционного 

судопроизводства. Стадии конституционного судопроизводства. Право на 

обращение в конституционный суд. 

Международная защита прав человека 

Лига наций и ООН. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Комиссии и 

билли о правах человека. Комитет по правам человека. Европейская система защиты 

прав человека. ЕСПЧ. Международное право и смертная казнь. Международные 

преступления и правонарушения. 

Полномочия международного уголовного суда 

Развитие механизмов международной защиты прав и свобод человека. 

Правовые основы антитеррористической политики российского государства 

Правовая база противодействию терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. Человек в XXI веке. Человек и глобальные вызовы 

современного общества. Человек в мире информации. Профессиональная 

ориентация современного человека. Человек и ценности современного общества. 



Базовый уровень 11 класс 

Экономика 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в экономике. Факторы производства 

и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес в 

экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный 

долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимоно- 

польное законодательство. Банковская система. Роль центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические по - 

следствия безработицы. Государственная политика в области занятости. Мировая 

экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Экономика потребителя. Сбережения, 

страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя. Собственность, рынок, 

предпринимательство на Севере. НТП на Севере. 

Социальная сфера 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в 

РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и организации в РФ. 

Опасность тоталитарных сект. Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. Политическое сознание. Политическая идеология. 

Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм 

политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в 

политической жизни. Политическая элита. Особенности ее формирования в 

современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и 

ведомые. Север в трудах великих. Власть на Севере. Социальные отношения на 

Севере. 

Политическая жизнь общества 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и различия. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. Государство в политической системе. Понятие 

бюрократии. Современная государственная служба, ее задачи. Основные 

направления политики государства. Гражданское общество и правовое государство. 

Основы гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью 



институтов публичной власти. Место и роль СМИ в политической жизни. Типы 

информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. Политическая 

идеология. Политическая психология и политическое поведение. Политическое 

сознание и политическое поведение. Политические партии и движения. Типология 

политических партий. Становление многопартийности в России. Политическое 

лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы 

давления (лоббирование). Политические элиты. Типология элит. Элита и 

контрэлита. Особенности формирования элит в современной России. Выборы в 

демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии. Человек в политической жизни. Политическое участие. 

Понятие политической культуры. Политический конфликт. Причины политических 

конфликтов, пути их урегулирования. Политический процесс, его формы. Развитие 

политических систем. Особенности политического процесса в современной России. 

Современный этап политического развития России. 

Математика 

Углубленный уровень 10 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

Повторение курса алгебры основной школы 

Алгебраические выражения. Уравнения. Неравенства. Функции и графики. 

Действительные числа 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. Целые и 

рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень 

с рациональным и действительным показателями. 

Степенная функция 

Степенная функция, еѐ свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Показательная функция 

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом. Косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические 

тождества. Синус, косинус и тангенс углов а и -а. Формулы сложения. Синус, 

косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. 

Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Произведение синусов и косинусов. 

Тригонометрические уравнения 



Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного 

и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические неравенства. 

Повторение 

Преобразование логарифмических выражений. Преобразование выражений, 

содержащих степень. Преобразование иррациональных выражений. Показательные 

уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Геометрия 

Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы 

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. взаимное расположение двух прямых 

в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр 

и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Трѐхгранный угол. Многогранный угол. 

Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Повторение 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Призма. Пирамида. Площадь 

поверхности призмы и пирамиды. 

Углубленный уровень 11 класс 

Алгебра и начала математического анализа 
Повторение 

Преобразование логарифмических выражений. Преобразование выражений, 

содержащих степень. Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Тригонометрические функции 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

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

множество значений тригонометрических функций. Чѐтность, нечѐтность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у=соsх и еѐ 

график. Свойства функции у=sinх и еѐ график. Свойства функции у=tgх и еѐ график. 

Обратные тригонометрические функции. 

Производная и еѐ геометрический смысл 



Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. 

Определение производной. Правила дифференцирования. Производная степенной 

функции. Производные элементарных функций. Геометрический смысл 

производной. 

Применение производной к исследованию функций 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба. Построение графиков функций. 

Первообразная и интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов. Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие 

дифференциальные уравнения. 

Комбинаторика 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Правило произведения. Размещения с повторениями Перестановки. 

Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Элементы теории вероятностей. Статистика 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. 

Независимость событий. Вероятность произведения независимых событий. 

Формула Бернулли. 

Комплексные числа 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. 

Комплексно-сопряжѐнные числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания 

и деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление 

комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. 

Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Уравнения и неравенства с двумя переменными, 

содержащие параметры. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

Числа. Алгебраические выражения. Текстовые задачи. Функции и графики. 

Первообразная. Рациональные уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения и неравенства. Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения и 

неравенства. Уравнения и неравенства с модулями. Системы уравнений и 

неравенств. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Геометрия 

Повторение 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскотей. 

Многогранники. 

Векторы в пространстве 



Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Конические сечения. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объѐмы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Итоговое повторение курса геометрии 

Метод координат и векторы в пространстве. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. Площади поверхностей 

и объѐмы многогранников. Тела вращения. Площади поверхностей и объемы тел 

вращения. Задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар. 

Информатика 

Углубленный уровень 10 класс 
Основы информатики 

Техника безопасности. Организация рабочего места. Входной контроль. 

Компьютерный практикум 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства 

информации. Информация в технике. Передача информации. Обработка 

информации. Хранение информации. Структура информации. Таблицы. Списки. 

Деревья. Графы. Компьютерный практикум 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в 

другую систему счисления. Двоичная система счисления. Арифметические 

операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. Шестнадцатеричная система счисления. 

Связь с двоичной системой счисления. Арифметические операции. Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоичнодесятичная система 

счисления. Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 



Форматы файлов. Векторное кодирование. Трѐхмерная графика. Фрактальная 

графика. Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации. Компьютерный практикум 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. Логические 

выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. Упрощение 

логических выражений. Законы алгебры логики. Логические уравнения. Количество 

решений логического уравнения. Системы логических уравнений. Синтез 

логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение 

выражений с помощью СКНФ. Множества и логические выражения. Задача 

дополнения множества до универсального множества. Поразрядные логические 

операции. Предикаты и кванторы. Логические элементы компьютера. Триггер. 

Сумматор. Компьютерный практикум 

Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. 

Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность представления 

чисел. Программное повышение точности вычислений. Хранение в памяти целых 

чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с целыми числами. 

Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. Хранение в памяти 

вещественных чисел. Операции с вещественными числами. Компьютерный 

практикум 

Устройство компьютера 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. 

Суперкомпьютеры. Распределѐнные вычисления. Облачные вычисления. Выбор 

конфигурации компьютера. Общие принципы устройства компьютеров. Принципы 

организации памяти. Выполнение программы. Архитектура компьютера. 

Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная организация 

компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. 

Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. Компьютерный 

практикум 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий 

на программное обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и 

грамматики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка 

математических формул. Многостраничные документы. Форматирование страниц. 

Колонтитулы. Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков 



(таблиц, формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила 

оформления рефератов. Коллективная работа над документами. Рецензирование. 

Онлайн-офис. Правила коллективной работы Пакеты прикладных программ. 

Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. Пакеты для решения 

научных задач. Программы для дизайна и вѐрстки. Системы автоматизированного 

проектирования. Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой 

информации. Обработка видеоинформации. Программы для создания презентаций. 

Содержание презентаций. Дизайн презентации. Макеты. Размещение элементов на 

слайде. Оформление текста. Добавление объектов. Переходы между слайдами. 

Анимация в презентациях. Системное программное обеспечение. Операционные 

системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. Системы 

программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

Компьютерный практикум 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. Локальные сети. 

Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. 

Беспроводные сети. Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов 

TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса 

(URL). Тестирование сети. Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в 

Интернете. Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в 

реальном времени. Пиринговые сети. Информационные системы. Электронная 

коммерция. Интернет- магазины. Электронные платѐжные системы. Личное 

информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и 

право. Компьютерный практикум 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель 

Робот. Исполнитель Чертѐжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык Python. 

Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в 

памяти. Арифметические выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и 

остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с 

условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с 

постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. Процедуры. Процедуры с 

параметрами. Локальные и глобальные переменные. Функции. Вызов функции. 

Возврат нескольких значений. Логические функции. Рекурсия. Ханойские башни. 

Использование стека. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод 

массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. 

Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. 

Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python. 

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. 

Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный 

поиск. Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры 

обработки строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. 



Рекурсивный перебор. Матрицы. Обработка элементов матрицы. Работа с файлами. 

Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк. 

Компьютерный практикум 

Решение вычислительных задач 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 

Решение уравнений. Приближѐнные методы. Метод перебора. Метод деления 

отрезка пополам. Использование табличных процессоров. Дискретизация. 

Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. Оптимизация. Локальный 

и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование табличных 

процессоров. Статистические расчѐты. Свойства ряда данных. Условные 

вычисления. Связь двух рядов данных. Обработка результатов эксперимента. Метод 

наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. Прогнозирование. 

Компьютерный практикум 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы 

вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных 

программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности. 

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. 

Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография. Безопасность в 

интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной 

безопасности в Интернете. 

Компьютерный практикум 

Физика 

Базовый уровень 10 класс 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. 

Моделирование явлений и процессов природы. Границы применимости физического 

закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Погрешности измерений физических величин. Закономерность и 

случайность. 

Механика Кинематика 

Предмет и задачи классической механики. Границы применимости классической 

механики. 

Система отсчѐта, траектория, путь и перемещение. Прямолинейное равномерное 

движение. Сложение скоростей. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Свободное падение, движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение по окружности Равномерное движение по окружности: 

направление скорости тела при движении по окружности, ускорение тела при 

равномерном движении по окружности, частота обращения и угловая скорость, 

конический маятник, поступательное и вращательное движение твѐрдого тела. 

Динамика 



Три закона Ньютона. Силы тяготения. Силы упругости. Силы трения. Движение тела 

под действием нескольких сил. Тело на наклонной плоскости. 

Равномерное движение по окружности под действием нескольких сил. 

Движение системы тел. Законы сохранения в механике 

Импульс. Закон сохранения импульса, условия применения закона сохранения 

импульса. 

Реактивное движение. Освоение космоса. Механическая работа. Мощность. 

Энергия и работа. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии 

в механике. Движение жидкостей и газов. 

Неравномерное движение по окружности в вертикальной плоскости. Применение 

законов сохранения в механике к движению системы тел. Статика и гидростатика 

Условия равновесия тела. Центр тяжести. Виды равновесия. Равновесие жидкости и 

газа. 

Молекулярная физика и термодинамика Молекулярная физика 
Строение вещества. Изопроцессы. Уравнение состояния идеального 
газа. Абсолютная температура и средняя кинетическая энергия молекул. 

Насыщенный пар. Влажность. 

Свойства жидкостей и твердых тел. 

Термодинамика 

Первый закон термодинамики. 
Применение первого закона термодинамики кгазовым процессам. Тепловые 

двигатели. Второй закон термодинамики. Фазовые переходы. 

Электростатика и постоянный электрический ток Электростатика 

Электрические взаимодействия. 

Напряженность электрического поля. Линии напряжѐнности. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Работа электрического поля. Разность 

потенциалов (напряжение). Электроемкость. Энергия электрического поля. 

Постоянный ток 

Закон Ома для участка цепи. 

Работа и мощность тока. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в 

жидкостях и газах. 

Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Расчѐт более 

сложных электрических цепей. 

Физический практикум 

Физика 

Базовый уровень 11 класс 

Магнитное поле 

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле. Закон Ампера. Сила Лоренца. 

Электромагнитная индукция 

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Колебания и волны Колебания 

Свободные механические колебания. Динамика механических колебаний. 



Энергия механических колебаний. Вынужденные колебания. Колебательный 

контур. Переменный электрический ток. Волны 



Механические волны. Звук. Электромагнитные волны. 

Оптика 

Геометрическая оптика 

Законы геометрической оптики. Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и 

оптические приборы. Волновая оптика 

Интерференция волн. Дифракция волн. Дисперсия. Поляризация. 

Принцип Гюйгенса-Френеля. Элементы теории относительности 

Основные положения специальной теории относительности. Энергия тела. Энергия 

покоя. 

Квантовая физика Кванты и атомы 

Атомное ядро и элементарные частицы 

Фотоэффект. Фотоны. Строение атома. Атомные спектры. Атомное ядро. 

Радиоактивность. 

Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Мир элементарных частиц. 

Астрономия и астрофизика Солнечная система 

Солнце. Планеты и другие тела Солнечной системы. 

Звезды и галактики 

Звезды. Галактики. 

Физический практикум 

Итоговое повторение и подготовка к ЕГЭ 

Астрономия 

Базовый уровень 11 класс 

Введение 

Ознакомление с новым учебным предметом «Астрономия», еѐ значением и связью с 

другими науками. Предмет астрономии. Развитие представлений об астрономии. 

Астрофизика. Структура и масштабы Вселенной: Солнечная система, Галактика. 

Особенности астрономии и еѐ методов. Система горизонтальных координат: азимут 

и высота. Зенит, горизонт и его виды. Телескопы, их назначение, устройство и виды. 

Практические основы астрономии 

Понятие звезды и созвездия. Звѐздная величина. Поиск звѐзд на небе. Понятие 

небесной координаты и звездной карты. Устройство звѐздной карты: система 

экваториальных координат, полюса мира, небесные меридианы и экватор, 

склонение, прямое восхождение. Высота полюса мира над горизонтом. Суточное 

движение светил на полюсе Земли, экваторе и в средних широтах. Кульминация 

светила. Высота светила в кульминации. 

Эклиптика. Движение Солнца по эклиптике. Суточное движение Солнца на 

различных широтах. Год. Зодиакальные созвездия. 

Луна. Звѐздный (сидерический) месяц. Смена лунных фаз: новолуние - первая 

четверть, полнолуние - последняя четверть. 

Затмение: полное и частное. Кольцеобразное затмение. Полоса полного солнечного 

затмения. Периодичность затмений Солнца и Луны. 

Точное время и определение географической долготы. Поясное время. Карта 



часовых поясов. Календарь: юлианский и григорианский. Тропический год. 

Високосный год. 

Строение Солнечной системы 



Геоцентрическая система мира: антропоцентризм; видимое петлеобразное движение 

Марса; система Птолемея. Гелиоцентрическая система мира: положения Земли и 

Марса на орбитах. 

Конфигурация планет и условия их видимости. Соединение планет с Солнцем и их 

противостояние Солнцу. Конфигурация внутренней и внешней планеты. Верхнее и 

нижнее соединение с Солнцем. Квадратура. Элонгация. 

Синодический и сидерический периоды обращения планет. 

Построение орбиты Марса Кеплером. Первый, второй и третий законы Кеплера. 

Эллипс и его свойства. Большая полуось. Перигелий и афелий. 

Форма и размеры Земли. Явление параллактического смещения. Способ 

триангуляции и еѐ схема. Теодолит. Сжатие Земли. Величины, характеризующие 

Землю: сжатие эллипсоида, средний радиус, длина окружности экватора. 

Определение расстояний в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс светила. 

Радиолокация. Оптическая локация Луны. Определение размеров светил. Угловые 

размеры светила. 

Закон всемирного тяготения. Возмущения в движении тел Солнечной системы. 

Масса и плотность Земли. Определение массы небесных тел. Приливы. Схема 

лунных приливов. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов к планетам 

Солнечной системы. Орбита искусственного спутника Земли. Траектория полѐта КА 

к Марсу и Венере. 

Природа тел Солнечной системы 

Планета, виды планет. Общие характеристики планет. 

Образование планет по теории Шмидта. Земля. Строение Земли: атмосфера, 

гидросфера и литосфера. Магнитосфера. Радиационный пояс. Луна. Строение и 

состав Луны: реголит, материи, моря, кратеры первичные и вторичные. Карта 

видимого полушария Луны и обратной еѐ стороны. 

Планеты земной группы: Меркурий (тектонические процессы - эскарпы; 

поверхность Меркурия; температура), Венера (пириты; система разломов и трещин 

на Венере; вулканические конусы; температура), Марс (поверхность Марса: моря и 

материки; температура; спутники Марса). Общность их характеристик и процессов. 

Общность характеристик планет - гигантов. Спутники и кольца планет - гигантов. 

Арки. 

Астероиды, их размеры. Пояс астероидов. Орбита астероидов, пролетающих вблизи 

Земли. Карликовые планеты, их характеристики. Кометы и их строение: голова, ядро 

и хвост. Кометы на звѐздном небе. Орбиты комет. Классификация кометных хвостов. 

Облако комет в Солнечной системе. Метеоры. Метеорные потоки. Радиант. Болид. 

Метеорит. Виды метеоритов: каменные, железные, железокаменные. Структура 

различных метеоритов. Астроблеки. Метеоритные шарики. 

Солнце и звезды 

Энергия и температура Солнца: солнечная постоянная. Состав и строение Солнца: 

башенный солнечный телескоп; химический состав Солнца; термоядерная реакция; 

способы передачи энергии Солнца - излучение и конвекция; строение солнца - ядро, 

лучистая зона и наружная конвективная зона. Атмосфера солнца: фотосфера; 



грануляция в фотосфере; хромосфера; солнечная корона и еѐ вид; изменение вида 

солнечной короны; солнечный ветер. 

Солнечная активность. Характер поведения солнечной плазмы в магнитном поле: 

пятна, вспышки, протуберанцы, корональные выборы и т.д. Факелы. Движение 

вещества протуберанца. Периодичность солнечной активности. 

Звезда. Планета. Годичный параллакс и расстояние до звѐзд. Параллактическое 

смещение звезды. Парсек. Световой год. Видимая и абсолютная звѐздные величины. 

Светимость звѐзд. Спектры, цвет и температура звѐзд. Распределение энергии в 

непрерывном спектре. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр-светимость». Звѐздные 

последовательности: главная последовательность, красные гиганты, сверхгиганты, 

субкарлики, белые карлики. Массы и размеры звѐзд. Оптические двойные и 

физические двойные звѐзды. Раздвоение линий в спектре двойной звезды. Схема 

затмений и кривая блеска Алголя. Несферическая двойная звезда. Размеры звѐзд. 

Плотность их вещества. Модели звѐзд. Внутреннее строение звѐзд различных 

классов. Пульсирующие переменные: цефеиды. Долгопериодические звѐзды. Новые 

и сверхновые звѐзды. Катастрофическое сжимание. Пульсар. Нейтральные звѐзды. 

Чѐрные дыры. Эволюция звѐзд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Млечный Путь и Галактика. Строение Галактики: ядро и две системы звѐзд 

(дискообразная и галактическая корона). Звѐздные скопления и ассоциации. Виды 

звѐздных скоплений: шаровые и рассеянные. Межзвѐздная среда: газ и пыль. 

Распределение интенсивности радиоизлучения по небу. Спиральная структура 

Галактики по радиоизлучению. Диффузные газовые туманности. Молекулярные 

облака. Протозвѐзды. Газопылевые диски. Планетарные туманности. Движение 

звѐзд в Галактике. Еѐ вращение. Апекс Солнца. Коротационная окружность. 

«Красное смещение» в спектрах галактик. Постоянная Хаббла. Эллиптические и 

спиральные галактики. Спирали: нормальные и пересечѐнные. Классификация 

галактик по Хабблу. Тѐмная материя. Большое Магелланово облако. Структура 

спиральных ветвей. Линзовидные галактики. Карликовые галактики. Местная 

группа галактик. Взаимодействие галактик. Джеты. Квазары. Ячеисто-сотовая 

структура Вселенной. Космология начала 20 века. Космология. Космологическая 

постоянная лямбда-член. Нестационарность Вселенной. Расширение Вселенной. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

Физическая культура 

Базовый уровень 10 - 11 класс 

Содержание данной программы предназначено для обучающихся основной и 

подготовительной медицинских групп. 

Программный материал включает разделы; подвижные игры, спортивные игры, 

легкая атлетика (легкоатлетические упражнения в начальной школе), гимнастика, 

лыжная подготовка, плавание, элементы единоборств. Каждый из разделов 

программы имеет свои задачи, которые решаются в результате учебной 

деятельности. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Теоретические основы 

знаний о физической культуре отрабатываются в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 



В разделе «Спортивные игры» продолжается углубленное изучение спортивных 

игр, закрепляются и совершенствуются ранее усвоенные элементы техники владения 

мячом, ракеткой. 

Раздел «Гимнастика» Гимнастические упражнения, включенные в программу 

старших классов, направлены, прежде всего, на развитие силы, силовой и 

скоростной выносливости различных групп мышц. 

В разделе «Легкая атлетика» усиливается акцент на дальнейшее развитие 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей. 

Увеличивается длина спринтерских дистанций, время длительного бега, длина 

разбега и количество способов в прыжках и метаниях. 

В разделе «Лыжная подготовка» для всех классов предусмотрены основные 

способы передвижения на лыжах классическими и коньковыми ходами 

(попеременные и одновременные), подъемы, спуск в основной стойке торможения, 

повороты на месте и в движении. В старших классах постепенно увеличивается 

длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью 

преимущественно на среднепересеченной местности. Чаще, чем в средних классах, 

применяются эстафеты и различные соревнования. 

На уроках физической культуры целесообразно опираться на меж предметные связи. 

В старших классах необходимо устанавливать и углублять связи с анатомией и 

физиологией, физикой, математикой и другими предметами. 

Два раза в год во всех классах проводится диагностика физической 

подготовленности обучающихся для определения текущего (рубежного) уровня 

физической подготовленности. Итоговый контроль осуществляется в ходе 

промежуточной аттестации обучающихся. 

По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень 

результатов физической подготовленности не ниже, чем средний, соответствующий 

обязательному минимуму содержания образования. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (в процессе уроков): 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движения. 

Психолого-педагогические основы 

Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов. Основные технико-тактические действия и 

приемы в игровых видах спорта. 

Медико-биологические основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний. Основы техники 

безопасности и профилактики травматизма. 

Закрепление навыков закаливания 

Воздушные и солнечные ванны. 

Закрепление приемов саморегуляции 
Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 
Закрепление приемов самоконтроля. 

Спортивные игры 



Терминология спортивной игры. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

спортивными играми. Помощь в судействе соревнований. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при травмах. 

Легкая атлетика 

Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение легкоатлетических 

упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная 

помощь при травмах. Правила соревнований. Помощь в судействе соревнований. 

Лыжная подготовка 

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. Помощь в судействе соревнований. 

Физическое совершенствование 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40м. Стартовый разгон. Бег 

на результат на 100м. Эстафетный бег. 

Техника длительного бега: юноши: бег в равномерном и переменном темпе 20- 

25мин. Бег на 3000м. Девушки: бег в равномерном и переменном темпе 15-20мин. 

Бег на 2000м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 13-15 шагов разбега способом 

«прогнувшись» или «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега способом 

«перешагивания» или «ножницы». 
Техники метания малою мяча: юноши: метание мяча 150г с 4-5 бросковых шагов 

с полного разбега на дальность в коридор 10м и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1x1м) с расстояния до 20м. Метание гранаты 

500700г с места на дальность; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега на дальность в коридор 10м и заданное расстояние; в горизонтальную цель 

(2x2м) с расстояния 12-15м по движущейся цели (2x2м) с расстояния 10-12м. 

Девушки: метание теннисного мяча и мяча 150г с места на дальность, с 4-5 

бросковых шагов на дальность и заданное расстояние в коридор 10м; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния 12-14м. Метание гранаты 

300-500г с места на дальность. 

Развитие выносливости: юноши: длительный бег до 25мин, кросс, бег с 

препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

Девушки: длительный бег до 20мин. 



Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и.п., набивных мячей, круговая 

тренировка. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из 

различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа 

и 



ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный 

бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; 

Спортивные игры 

Волейбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. 

Техника приема и передач мяча: варианты техники приема и передач мяча. 

Техника подачи мяча: нижняя и верхняя прямая подача мяча в заданную часть 

площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных 

передачах. Варианты нападающего удара через сетку. Техника защитных действий. 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. 

Техники владения мячом; комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Совершенствование координационных способностей: прыжки в заданном ритме; 

комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, 

варианты круговой тренировки, комбинированные упражнения и эстафеты с 

разнообразными предметами (мячами, шайбой, теннисными ракетками). 

Развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, 

двусторонние игры и игровые задания с акцентом на анаэробный или аэробный 

механизм длительностью от 20сек до 18мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных положений на расстояние от 

10 до 25м, ведение мяча в разных стойках. 

Баскетбол: 

Упражнения без мяча (дальнейшее закрепление техники): основная стойка, 

передвижения в основной стойке, передвижения приставным шагом с изменением 

направления движения, с чередованием скорости передвижения, переход с 

передвижения правым боком на передвижение левым боком, прыжок вверх толчком 

одной и приземлением на другую, остановка в шаге и прыжком после ускорения. 

Упражнения с мячом (дальнейшее закрепление техники): ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении 

приставным шагом); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, 

«змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками 

снизу, выполнение штрафного броска, бросок мяча в баскетбольный щит одной 

(двумя) руками от груди после ведения. Броски в прыжке. Вырывания и выбивания 

мяча, перехвата. Позиционное нападение и личная защита в игровых 



взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым прорывом 

(3:2). Взаимодействие двух (трех) игроков в нападении и защите (тройка и малая, 

через "заслон", восьмерка). Игра в баскетбол по правилам. 

Гимнастика с элементами акробатики 



Организующие команды и приѐмы: 

Строевые команды. Команда "Прямо!" 

Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты 

кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по 

четыре, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении. Юноши: с набивными мячами (весом до 5кг), гантелями (до 8кг). 

Девушки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Прыжки через 

скакалку. 

Акробатические упражнения: юноши: длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с 

помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150— 180см. Комбинации из 

ранее освоенных элементов. Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Висы и упоры: юноши: пройденный в предыдущих классах материал. Подъем в 

упор силой; вис, согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъем 

переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад. Развитие 

силовых способностей и силовой выносливости: юноши: лазанье по двум канату без 

помощи ног и с помощью ног на скорость. 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. 

Опорные прыжки: юноши: прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115- 

120см и 120-125см. Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ногой (конь в ширину, высота 110см). 

Развитие координационных способностей: 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. Акробатические упражнения. Самостоятельное 

составление простейших комбинаций, упражнений. 

Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, метания набивного мяча. Развитие гибкости: общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с 

партнером, на гимнастической стенке, с предметами. Лазание по канату. 

Лыжная подготовка 

Основные правила соревнований. 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи 

к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение 

в колонне с лыжами. 

Передвижение на лыжах разными способами. Классификация лыжных ходов 

(классические, коньковые). Классические ходы: Попеременный двухшажный 



(П2ШХ), Одновременный бесшажный (ОБШХ) и Одновременный одношажный ход 



(О1ШХ). Переход с попеременного хода на одновременный. Прохождение учебных 

дистанций (1км, 2км, 3км, 5км-девушки, 6км-юноши) с преодолением спусков и 

подъемов. Элементы конькового хода: работа ног (без палок), упражнение 

«маятник». Коньковые ходы: (О2ШКХ и О1ШКХ). 

Повороты: «махом» на месте через лыжу вперед и через лыжу назад, повороты в 

движении «плугом». 

Подъемы: «полуѐлочкой», «ѐлочкой» и «лесенкой». 
Спуски: Спуски в различных стойках (высокая, средняя, низкая). Переход из низкой 

стойки в высокую и обратно. Спуск прямо и наискось в основной стойке. Спуск 

прямо в низкой стойке. 

Торможение «плугом», «упором». 

Пулевая стрельба 

На освоение техники стрельбы из пневматической винтовки (ПВ) 

Изготовка для стрельбы (с упора стоя и стоя без упора). Заряжение винтовки. 

Техника выполнения прицеливания (при стрельбе с упора и при стрельбе стоя). 

Управление дыханием и спусковым механизмом. Стрельба без патронов. Стрельба 

по мишени на кучность. Пробные выстрелы, их назначение: пристрелка. 

На развитие силовых способностей и силовой статической выносливости Холостой 

тренаж. Стрельба без патронов. Стрельба с чередованием (выполнение первого 

выстрела без патрона и второго с патроном по мишени «белый лист»). 

На развитие быстроты реакции 

Выполнение выстрелов при ограничении времени. Выполнение 2-3 серий из 5 

выстрелов без ограничения времени, с коротким отдыхом между ними. 

На развитие внимания 

Важнейшее свойство внимания - распределение, необходимость следовать законам 

этого свойства; волевые качества человека, условия их воспитания. Выполнение 

выстрелов без патрона и с патроном: серии выстрелов чередуя их в разных 

комбинациях (внутренний контроль за сохранением рабочего состояния). 

Выполнение выстрелов после смены изготовки, по мишеням различного масштаба и 

с различного расстояния. 

Балистика 

Общие сведения о стрелковом спортивном оружии. Устройство и назначение 

основных частей и механизмов спортивной пневматической винтовки. Боеприпасы. 

Отдача оружия и образование угла вылета. Траектория полета пули и факторы 

влияющие на нее. Определение средней точки попадания. 

На знания о физической культуре 

Меры безопасности и необходимость неукоснительного их соблюдения. Правила 

поведения в тире. Устройство тира и его назначение. История и задачи развития 

пулевой стрельбы в России. Объективные и субъективные факторы, влияющие на 

результат стрельбы. Теоретические основы техники выполнения меткого выстрела. 

Понятие о прицельном выстреле. Терминология в пулевой стрельбе. Правила 

соревнований. Условия и порядок выполнения упражнений в стрельбе из винтовок. 

Проверка готовности к работе, Уход за оружием, условия его сохранения. Одежда 

стрелка. Нарушение правил соревнования по стрельбе. Особенности физической 



подготовки стрелка. 



На совершенствование организаторских умений 

Выполнение обязанностей судьи в соревнованиях по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия. 

Самостоятельные занятия 

Совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при 

занятиях пулевой стрельбой. Разминка стрелка. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 10 класс 

Основы безопасности личности, общества, государства 

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. 

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных 

угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации. 

Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на 

инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Военная безопасность государства 

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения 

и современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 



Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и 

меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах, переломах. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 11 класс 

Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда 

обитания». 

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС 

России. Международное сотрудничество России по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму. 

Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Военная безопасность государства 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего. 



Особенности военной службы в современной Российской армии 



Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции 

на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. Раздел 3. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные 

привычки. Культура движения. 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь 

при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, 

ядами, наркотическими веществами. 

2.1.2. Программы курсов внеурочной деятельности 

Курс «Спортивные игры» 

Теоретические знания о физической культуре и спортивных играх 

Вводное занятие. Вводный инструктаж на занятиях Спортивными играми. 

Первичный инструктаж по ОТ при работе с мячом. Правила ТБ. 

Физическая культура и спорт. Понятие «физическая культура». Возникновение и 

история физической культуры. Физическая культура как составная часть общей 

культуры. Значение ее для укрепления здоровья и физического развития граждан 

России в их подготовке к труду и защите Родины. Достижения российских 

спортсменов. 

Гигиена, предупреждение травм. Личная гигиена, предметы гигиены. 

Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. Гигиенические 

требования к питанию, одежде и обуви. Гигиеническое значение кожи, значение сна, 

утренней зарядки в режиме дня. Врачебный контроль и самоконтроль. Двигательный 

режим школьников-подростков. Оздоровительное и закаливающее влияние 

естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) и физических упражнений. 

Режим и питание. Требования к режиму дня спортсмена, режим питания, 

регулирование веса. Режим учебы, отдыха, занятий физкультурой. Значение 

витаминов и минеральных веществ, их нормы. Понятие о рациональном питании. 

Режим дня во время соревнований. Профилактика «вредных» привычек, их 

негативное влияние на здоровье спортсмена. 

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

Меры личной и общественной профилактики заболеваемости и травматизма. 

Травматизм в спорте. Виды и способы оказания первой медицинской помощи при 

травмах и несчастных случаях. Техника безопасности на занятиях физической 

культуры. 

Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь. Правила 
организации и проведения соревнований по Спортивным играм: «баскетбол», 

«стритбол», «пионербол», «волейбол». Жесты судьи. Судейство. 



Физическое совершенствование 

Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. Остановка прыжком и 

шагом. Ведение мяча правой и левой рукой на месте, в движении по прямой, по дуге, 

с остановками по сигналу. Ведение с изменением направления. скорости бега, 

высоты отскока мяча. Ведение правой и левой рукой без сопротивления и c 

сопротивлением защитника. Ведение мяча по зрительному сигналу. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди на месте, с шагом, со сменой мест, и в 

движении. Ловля, передача одной рукой от плеча на месте и движении с 

сопротивлением защитника. Броски по кольцу со средней, ближней и дальней 

дистанции. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, после 

ведения и остановки. Бросок одной рукой после ведения. Броски мяча в прыжке. 

Тактические действия: Зонная защита, взаимодействие в парах, тройках; 

Взаимодействие 2 игроков в нападении через «заслон»; Выбор свободного места. 

Перемещения в стойке волейболиста. Прием снизу, сверху. Прием мяча отраженного 

сеткой. Передача (верхней, нижней) над собой, в парах, в колоннах, через сетку. 

Передача в парах через сетку в прыжке, в треугольнике в зонах 6, 3, 4. Верхняя 

подача мяча. Нижняя боковая и нижняя прямая подача мяча. Подача в заданную 

зону. Нападающий удар. Блокирование нападающих ударов. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. Индивидуальные, групповые, командные действия в нападении 

и защите. Тактические действия: Защита «углом назад», Взаимодействие игроков 

передней линии при приеме. 

Правила проведения соревнований по баскетболу. Жесты судьи. Судейство. 

Соревнования в группе: Игра «Баскетбол» с соблюдением правил. 

Правила проведения соревнований по волейболу. Жесты судьи. Судейство. 

Соревнования в группе. Игра «Волейбол» с соблюдением правил. 

Составление режима дня. Выполнение комплексов упражнений для развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных мероприятий в режиме 

дня. Организация и проведение Спортивных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Соблюдение правил в игре. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. Самостоятельные 

наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Всесторонняя подготовка спортсменов игровых видов спорта, включающая общую и 

специальную физическую, теоретическую, техническую и психологическую 

подготовку. 

Курс «Построение графиков с помощью элементарных функций» 

Введение. История возникновения и развития понятия «Функция». Практическое 
значение понятия «Функция» 

Возникновение понятия в Древней Греции, Египте и Вавилоне. Конические сечения. 

Графическое изображение зависимостей в XIVв нашей эры. Переменная величина 

в XVI- XVII/ Влияние Галилея и Декарта на развитие понятия. Рождение термина. 

Ф.Лейбниц, Ньютон, Бернулли- определение функции. Функция Дирихле. 

Способы задания функции. Элементарные функции. Повторение и 

систематизация знаний 



Табличный, графический, аналитический, словесный способы задания функции. 

Область определения. Множество значений функции. Четность, нечѐтность. 

Возрастание и убывание функции. Ограниченность функции. Наибольшее, 

наименьшее значение. Элементарные функции. 

Графики сложных функций 

Сложная функция, внутренняя и внешняя функции, область определения функции. 

Методы построения графиков функций 

Параллельный перенос. Отражение. Деформация(сжатие , растяжение вдоль осей 

координат).Композиция преобразований. Схема построения графика функции с 

помощью преобразований. 

Понятие предела функции. Асимптоты графика функции 

Понятие предела функции. Бесконечность, бесконечно малые величины. 

Формулируется понятие асимптоты: вертикальной, наклонной и горизонтальной, 

исследуется функция и выполняется построение графиков. 

 

Использование графиков функций при решение задач математики, экономики, 

физики, техники 

Задача о существовании коробки заданного объема, изготовленной из куска картона. 

Задача о зависимости величины мощности N, от сопротивления R в контуре 

электрической цепи. Задача о выведении спутника Земли на максимальную высоту. 

Функция спроса и предложения. Рыночное равновесие. Расчет начисления сложных 

процентов по банковским вкладам. Задачи линейного программирования. Задача 

оптимизации грузовых перевозок. Задача об оптимальном рационе питания. 

Дифференциальные модели популяции. 

Функциональные уравнения 

Понятие функционального уравнения. Решение функционального уравнения. 

Методы решения функциональных уравнений, метод замены переменных, метод 

подстановки, метод Коши 

Курс «Информатика в вопросах и ответах» 

В связи со спецификой курса при проведении занятий учитываются не только 

возрастные особенности детей данного возраста, но и направленность программы. 

Каждое занятие включает следующие этапы: постановка цели и задач - 1-2 мин., 

теоретический материал - 15 мин., практика - 25 мин., подведение итогов - 2-3 мин. 

Системы счисления. 

Система счисления, цифра, позиционная система счисления, непозиционная система 

счисления, базис, алфавит, основание. Теорема существования и единственности 

представления натурального числа в виде степенного ряда. Развернутая форма 

записи числа, свернутая форма. Сложение, вычитание, умножение, деление чисел в 

различных системах счисления. 

Перевод целого числа из Р-ичной системы счисления в десятичную. Перевод 

конечной Р-ичной дроби в десятичную. Перевод бесконечной периодической Р-

ичной дроби в десятичную. Перевод целого числа из десятичной системы 

счисления в Р-ичную. Перевод конечной десятичной дроби в Р-ичную. Перевод 

бесконечной периодической десятичной дроби в Р-ичную. Перевод чисел из Р-ичной 

системы в Q-ичную. Взаимосвязь между системами счисления с основаниями P
m
 =Q 



Системы счисления и архитектура компьютеров. 

Представление информации на компьютере. 

Представление целых и действительных чисел в компьютере. Мантисса, 

нормализованная форма. Дополнительный и обратный код, фиксированная запятая, 

плавающая запятая. Целочисленная арифметика в ограниченном числе разрядов. 

Нормализированная запись вещественных чисел. Представление чисел с плавающей 

запятой. Особенности реализации вещественной компьютерной арифметики. 

Байт и символ. Кодировки. Ввод по коду. Числовой код символа, таблицы кодировок 

символов (системы кодирования, универсальная система кодирования текста). 

Растр, принцип декомпозиции, система кодирования RGB. Пространственная 

дискретизация. Палитра цветов растрового изображения. Разрешающая способность 

экрана, глубина цвета, графический режим. Режимы кодировки цветного 

изображения. 

Аналоговая и дискретная форма информации. Дискретизация. Частота 

дискретизации. Глубина кодирования. Методы сжатия цифровой информации. 

Введение в алгебру логики. 

Что такое алгебра высказываний. Высказывание. Простое высказывание, сложное 

высказывание. 

Операции логического отрицания, дизъюнкции, конъюнкции, импликации, 

эквиваленции. Свойства логических операций. Логические формулы, таблицы 

истинности. Законы тождества, противоречия, исключенного третьего, двойного 

отрицания, идемпотентности, коммуникативности, ассоциативности, 

дистрибутивности, де Моргана. 

Решение логической задачи с помощью рассуждений. Решение средствами алгебры 

логики. Графический способ решения логических задач: графы, деревья. Табличный 

способ решения. 

Булевы функции. Построение и преобразование логических выражений. 

Вычисление значения логического выражения. Построение для логической функции 

таблицы истинности и логической схемы. Решение системы логических уравнений. 

Минимизация булевых функций в классе дизъюнктивных нормальных форм. 

Элементы схемотехники. 

Элементы теории алгоритмов. 

Алфавит, буква, слово, вхождение слов, преобразования слов, подстановка, 

заключительная подстановка, композиция алгоритмов, эквивалентные слова, 

ассоциативное исчисление. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Виды 

алгоритмов, способы записи алгоритмов. Решение задач на составление алгоритмов. 

Алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд. Понятие 

линейного алгоритма. Алгоритмы, содержащие полное и неполное ветвление. 

Алгоритмы, содержащие циклы с параметром. Алгоритмы, содержащие циклы с 

предусловием. 

Машина Тьюринга. Решение задач на программирование машин Тьюринга. 

Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые функции. 

Работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, массовые 

операции и др.). Алгоритмы поиска. Алгоритмы сортировки. Анализ результата 

исполнения алгоритма. 



Пользовательский курс. 

Поиск информации в Интернет. Базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей, адресации в сети. Работа с текстовыми 

документами в среде текстового процессора. 

Курс «Избранные вопросы математики» 

В связи со спецификой курса при проведении занятий учитываются не только 

возрастные особенности детей данного возраста, но и направленность программы. 

Каждое занятие включает следующие этапы: постановка цели и задач - 1-2 мин., 

теоретический материал - 15 мин., практика - 25 мин., подведение итогов - 2-3 мин. 

Проверить результаты реализации курса позволяют текущие (конец раздела) устный 

опрос, самооценка работ, самостоятельно подготовленные сообщения и письменные 

работы, зачеты. 

Из истории математики. 

Вводный инструктаж по ОТ. Развитие правильных взглядов на возникновение и 

развитие математических идей. Откуда берутся новые математические задачи, 

математические идеи и теории? Углубление представлений учащихся о культурно- 

исторической ценности математики, о роли ведущих учѐных-математиков в 

развитии мировой науки, знакомство с историческими аспектами возникновения 

различных величин. 

Многочлены и уравнения высших степеней. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Схема Горнера. 

Многочлен РП(Х) и его корень. Теорема Безу. Алгебраическое уравнение. Следствия 

из теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений. 

Избранные задачи. 

Тождество восьми квадратов. Уравнения и обратные функции. Решение уравнений в 

целых числах. Монотонные функции решают задачи. Метод неопределенных 

коэффициентов. О некоторых теоремах и задачах Леонардо Эйлера. Периодические 

функции. 

Иррациональные алгебраические задачи. 

Иррациональные алгебраические выражения и уравнения. Иррациональные 

уравнения. Неравносильные преобразования. Сущность проверки. Метод 

равносильных преобразований иррациональных уравнений. Уравнения с 

кубическими радикалами. Освобождение от кубических радикалов. 

Иррациональные неравенства. Метод рационализации. 

Процентные расчеты в жизненных ситуациях. 

Показ широты применения в жизни процентных расчетов. Введение базовых 

понятий экономики: процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, 

бюджетный дефицит и профицит, изменение тарифов, пеня и др. Решение задач, 

связанных с банковскими расчетами: вычисление ставок процентов в банках; 

процентный прирост; определение начальных вкладов. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Принцип Дирихле. 

Определение принципа Дирихле. Различные усиления принципа Дирихле. 

Переформулировка принципа Дирихле для площадей и покрытий фигур. 

Теория чисел. 



Простые и составные числа. Основная теорема арифметики; разложение на простые 

множители и вопросы делимости; взаимная простота. НОК и НОД. Алгоритм 

Евклида. Арифметика остатков и определение сравнения; сравнения по модулю и их 

применения. Признаки делимости. Линейное разложение НОД и Диофантовы 

уравнения. Теорема Эйлера, малая теорема Ферма. Теорема Вильсона. 

Индукция. 

Метод индукции. Индукция в алгебре и теории чисел. Индукция в геометрии. 

Разнообразие индукции в природе. 

Элементы логики. 

Знакомство с правилами и способами рассуждений: закон противоречия, закон 

исключения третьего, классификация. Решение задач с разнообразными сюжетами, 

где применяется метод перебора. Задача о пифагоровых тройках. Круги Эйлера. 

Решение задач на раскраску. Знакомство с биографией Л.Эйлера. Проблема четырех 

красок. 

Графы. 

Понятие графа. Ребра и вершины; степени вершин, число ребер и четность; 

компоненты связности. Эйлеровы графы; деревья; плоские и двудольные графы. 

Введение в теорию Рамсея. 

Решение задач олимпиадного характера. 

Решение задач повышенного уровня сложности. Решение нестандартных задач. 

Обобщение и систематизация изученного материала. 

Обобщающее занятие. 

Курс «Деловой английский» 

Формы делового общения 

Назначение и сферы применения делового стиля. Этика делового общения. Цель 

деловой переписки. 

Международная деловая терминология 

Международные торговые термины. Основные сокращения, используемые в 

международной деловой корреспонденции. Словарь глаголов, наиболее 

употребляемых в деловых письмах. 

Деловая корреспонденция 

Структура и оформление деловых писем. Адрес отправителя. Дата. Адрес 

получателя. Обращение. Окончание. Подпись. Текст письма. Общие правила. 

Формальный и неформальный стиль деловых писем. Варианты английского языка. 

Виды деловых писем и их содержание. Письмо-предложение. 

Письмо-запрос на получение информации. 

Письмо-приглашение. Положительный ответ на приглашение. Отрицательный 

ответ на приглашение. 

Письмо-жалоба. Ответ на жалобу. 

Письмо-благодарность. 

Письмо о приеме на работу. Письмо-отказ от предложенного места работы. 

Письмо-заказ. Письмо-подтверждение получения заказа. 

Письмо-рекомендация. Положительная рекомендация. Отрицательная 

рекомендация. 

Письмо-напоминание об оплате счета. 



Коммуникация по электронной почте 

Языковые и культурные особенности электронной коммуникации. 

Этикет и правила поведения в интернете. Создание электронного почтового ящика. 

Написание электронного письма. Обращение. Подпись. Содержание. Копирование. 

Изменение адреса. Приложенный файл. Тема сообщения. Жаргон. 

Личные письма 

Общие правила. Варианты обращения, подписи. Начальные фразы письма. 

Виды личных писем. Письмо-поздравление. Письмо-приглашение. 

Письмо-благодарность. 

Открытки. 

Деловое общение по телефону 

Лексика и стиль телефонных разговоров. 

Стандартные фразы. Выражение просьбы, утверждения, согласия, благодарности, 

одобрения, сожаления. Ответы на них. 

Образцы телефонных разговоров. Телефонный разговор с английской фирмой. 

Коммуникация вне бизнеса 

Особенности общения вне бизнеса. Темы для обсуждения в неформальной 

обстановке. Правила и рекомендации. 

Курс «Человек и общество» 

 

Методика организаций акций. Виды акций: 

Акция «Подари радость». Посещение детей детского дома «Оленѐнок», 

северодвинского детского дома для детей-сирот и для детей, оставшихся без 

попечения родителей с поражениями ЦНС; организация игр с младшими 

школьникамии др. 

Акция «Бумажному листу - вторую жизнь». Сбор макулатуры. 
Акция «Милосердие». Поздравление жителей микрорайона с Днѐм пожилого 

человека. 

Акция «Поздравительная открытка». Поздравление жителей микрорайона с 

календарными праздниками. 

Акция «Мой дом - моя школа». Уборка территории школы. Организация конкурса 

рисунков и плакатов «Мы за чистый город». 

Акция «Дети - детям». Сбор и пересылка игрушек, канцелярских товаров, сладких 

подарков для воспитанников детских домов, школ — интернатов, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Участие во Всероссийской «Неделе добра». Организация и проведение акций: 

- «Золотое сердце» (сбор канцелярских принадлежностей для детей с 

онкологическими заболеваниями благотворительной организации «Триединство», в 

северодвинский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Ручеѐк», в СРЦ 

«Солнышко» и др.); 

- «Островок надежды» (сбор кормов для бездомных животных в приют 

«Четыре лапы» в г. Северодвинске); 
- «Живи книга» (ремонт учебной литературы) и др. 

Акция к Международному Дню птиц. Раздача бумажных журавликов с призывом 

беречь природу. 



Акции «Георгиевская ленточка», «Подарок ветерану». 
 

 


