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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель: Создание условий для формирования успешной, компетентной личности, 

способной в дальнейшем к самостоятельному осознанному выбору жизненного пути, в 

процессе реализации принципов профильного обучения. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

-определение оптимального содержания среднего образования с учетом требований 

современного общества к выпускнику на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

-обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников 

-взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов в сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования, центром профессиональной работы; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит компетентностный 

подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе формирования компетенций познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 



программы среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Среднее общее образование - третья, завершающая ступень общего образования. 

- В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» среднее общее образование является общедоступным. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне. 

Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени 

связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Комплектование 10 класса осуществляется на основании Положения о приеме в 

МКОУ СОШ №2. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

- Конституции РФ, 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Положения о приеме в школу. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения учебных программ по всем предметам: 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Иностранный язык», 

«История», 

«Обществознание», 

«География», 

«Математика», 

«Информатика и ИКТ», 

«Физика», 

«Биология», 

«Химия», 

«Мировая художественная культура», 

«Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Технология». 

 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты усвоения 



учебных программ на ступени среднего общего образования 

Русский язык 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение русского языка на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- углубление знаний о лингвистике как науке; 

- о языке как многофункциональной развивающейся системе; 

- о взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

- о языковой норме, ее функциях; 

- о функционально-стилистической системе русского языка; 

- о нормах речевого этикета в различных сферах общения; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; 

- в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

- оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации, сфере общения; 

- разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

- умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать, 

преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие способности к социальной адаптации, к речевому взаимодействию; 

- формирование готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

- осознание национального своеобразия русского языка; 

- овладение культурой межнационального общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

- совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах общения; 

- повышение уровня речевой культуры учебно-научного и делового общения, культуры 

публичной и разговорной речи; 

- повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности. 

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой),культуроведческой. 

Литература 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

- культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

- образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 



основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; 

- написания сочинений различных типов; 

- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Иностранный язык 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на дальнейшее развитие 

сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности таких ее составляющих как: 

- речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо); 

- умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при 

дефиците языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать 

иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как средство формирования 

целостной картины мира; 

- языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами 

в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к 

увеличению объема языковых единиц; 

- развитие навыков оперирования этими единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания.  

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а 

именно: 

- обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях 

знаний; 

- формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; 

- стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей 

профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота. 

История 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 



- освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно- 

историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа 

исторической информации; 

- формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 

Обществознание 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных 

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

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, 

для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

География 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; 

- методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

- бережного отношения к окружающей среде; 



-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Математика 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

- систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач 3 окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

 

уравнений, неравенств, систем; 

 и расширение сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, совершенствование графических умений; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие задачи, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях, 

формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

ейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе. 

Информатика и ИКТ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Физика 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 



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

основе современной физической картины мира; 

- наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; 

- методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

- практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

- необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Биология 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

- истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; 

- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

- находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; 

- сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

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

ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

- уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; 

- обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе. 

Химия 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 



следующих целей: 

- освоение системы знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных технологий; 

- воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ 

жизни, химически грамотного отношения к среде обитания; 

- применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также для 

решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве. 

Мировая художественная культура 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне в старшей школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно- 

исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного 

представления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее 

освоение широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур; 

- овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, 

воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 

ассоциативного мышления; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала личности; 

- осознание нравственных ценностей и идеалов, воплощённых в классическом наследии 

отечественного и мирового искусства; 

- формирование устойчивой потребности в общении с произведениями искусства; 

- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на 

основе личного и коллективного творческого опыта. 

Физическая культура 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание бережного 

отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и 

самосовершенствовании; 

- расширение двигательного опыта с использованием современных оздоровительных 

систем физического воспитания, упражнений со спортивной и прикладно-

ориентированной 

направленностью; 

- освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на физическое, 

духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека; 

- приобретение навыков и умений организации самостоятельной физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельностью. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом уровне 



направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

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

образе жизни; 

- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества; 

- отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к 

героическому наследию России, государственной символике и традициям; 

- развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное поведение 

в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- бдительности по предотвращению актов экстремизма и терроризма; 

- потребности ведения здорового образа жизни; необходимых физических и 

психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества; 

- овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные 

для жизни и здоровья. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры; 

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

• развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе 

коллективной деятельности; 

• воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

1.2.3. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования 

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- функции языка; 

-основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии 

русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

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

русского литературного языка; 



- компоненты речевой ситуации; 

- основные условия эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; 

- требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в 

учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

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

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических 

разговорных и художественных текстов; 

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

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

народов; 

аудирование и чтение 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

- приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; 

- совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 



жизни государства. 

Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; 

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 

знать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

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

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

- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 



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

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о 

себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: 

- функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные 

научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

- владеть способами познавательной деятельности; 

- применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение 

знаний; 

- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и 

фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных 

областей знаний; 

- понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной 

культуры; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать 

- основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических событий; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

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

исторические объяснения; 



- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

- критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки 

исторического анализа; 

уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения; 

- осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

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

гуманитарного познания; 

уметь 

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

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

проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

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

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

- переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

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

- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; 

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

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

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

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

системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

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



выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

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

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 



процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Математика 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

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

- широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 



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

графиков; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

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

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 



методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

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

- широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

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

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

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

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 



- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; описывать 

по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

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

графические представления; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

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

свойств функций, производной; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; 

- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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



- для анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

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

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

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

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

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

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

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

углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

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

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь 

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

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 



деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

фотоэффекта; 

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

физики; 

уметь 

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

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

- электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; 

- излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; 

- делать выводы на основе экспериментальных данных; 

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; 

что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); 

- учение В.И.Вернадского о биосфере; 



- сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

- вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь объяснять: 

- роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; 

- единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; 

- влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

- взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

- причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

- необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать 

- важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия, 

гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических 

связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная 

концентрация  раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 



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

диссоциации, структурного строения органических соединений; 

- вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и сплавы, 

- серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

- называть вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и 

восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

- характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе 

элементов; 

- общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений; 

- химическое строение и свойства изученных органических соединений; 

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

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

химической реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под 

воздействием внешних факторов; 

- выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве; 

- глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, 

парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии в 

народном хозяйстве страны; 

- безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными 

приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной 

концентрации, используемых в быту и на производстве. 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать 

- характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

- основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

- основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 

- сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной 

школой, автором; 

- устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

- пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; осуществлять поиск информации в области искусства из 

различных источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, 

монографии, ресурсы Интернета и др.); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 



- использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве; 

- участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

- проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения); 

- участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

Физическая культура 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать 

- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, повышения 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека; 

- положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, 

способы контроля и оценки их эффективности; 

уметь 

- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных 

систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического 

развития и подготовленности; 

- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с 

прикладной направленностью; 

- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, 

формирования правильного телосложения, совершенствования техники движений и 

технических приемов в различных видах спорта; 

- применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма 

после умственной и физической усталости; 

- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе 

выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной 

деятельности; 

- демонстрировать здоровый образ жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать 

- основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 



прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной 

гражданской службы; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

- выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; действовать 

согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

- применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного 

характера; 

- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу в случае автономного существования в природной среде; 

- правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- вести здоровый образ жизни; 

- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами 

бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

- соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными 

средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и 

инфекционной безопасности; 

- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

- вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 

экстренной помощи. 

ТЕХНОЛОГИЯ. 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; 

творческие методы решения технологических задач; назначение и структура 

маркетинговой деятельности на предприятиях; основные функции менеджмента на 

предприятии; основные 

формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы; содержание труда 

управленческого персонала и специалистов распространенных профессий; устойчивость 

конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на региональном рынке труда; 

источники информации о вакансиях для профессионального образования и 

трудоустройства; 

пути получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь 

находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники 

информации; распределять обязанности при коллективном выполнении трудового 

задания; 

решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 

планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; находить 



необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; 

уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности для повышения эффективности процесса и результатов своего труда на 

основе применения методов творческой деятельности; использования различных 

источников информации при выборе товаров и услуг, при трудоустройстве; соотнесения 

планов трудоустройства, получения профессионального образования, построения 

профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, образовательного уровня, 

личностных особенностей; составления резюме при трудоустройстве. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

в соответствии с государственным образовательным стандартом 2004 г. 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- реферативных работ; 

- экзаменов. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний; 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года; 

- по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- тестирование; 

- зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методического объединения. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, необходимых для продолжения образования, профессиональной и 

социальной деятельности, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования по результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 



Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г ФЗ-273, 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ среднего общего 

образования, является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

порядком проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную 

основу оценки: 

- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

- функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования для каждого из перечисленных направлений. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

- участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

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

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 



информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно).  

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. Выбор вид чтения в соответствии с 

поставленной цель ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. 

Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

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

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Условия перевода в следующий класс. 

Учащиеся 10 классов, освоившие в полном объёме учебные программы, и не имеющие 

академической задолженности по всем предметам учебного плана, переводятся в 

следующий класс.  

К итоговой аттестации за уровень среднего общего образования допускаются учащиеся 

11-х классов, не имеющие академической задолженности по предметам, изучаемым в 10-х 

и 11-х классах. Выпускники 11-х классов, не имеющие академической задолженности 

после государственной итоговой аттестации за курс средней школы получают аттестат 

установленного государственного образца об окончании среднего общего образования. 

Учащиеся 11-х классов, имеющие по итогам года или результатам итоговой аттестации 

одну или более неудовлетворительные оценки, получают справку установленного 

образца. 

Модель выпускника. 

Выпускник МКОУ СОШ№2: 

 

учебного плана; 

ному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору 

профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

ления здоровья, способен развивать основные 



физические качества; 

 

в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

сконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу 

в деятельности и мышлении; 

- 

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 

участие в государственных праздниках; 

 

прав и обязанностей; 

 относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 

 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 

понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

1.3.1. Критерии выставления текущих отметок успеваемости 

1.3.1. 1. Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ 

выставляются по пятизначной порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

• недочѐты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 



фрагментарные представления об изученном материале; отсутствие умений работать на 

уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы; наличие 

нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала; несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

1.3.1.2. Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной и 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений 

и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций 

по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 



• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

1.3.1.3. Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо 

не более двух недочетов. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если 

обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; • либо допустил большее количество ошибок и 

недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно». 

Примечание: За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить 

обучающемуся отметку на один балл. 

1.3.1.4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 

обучающихся IX-XI классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной 

и общественной безопасности; 

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности. 

 



1.3.1.5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 

выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками 

и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита 

времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; 

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержательный раздел для обучающихся, осваивающих среднее общее 

образование 

2.1.1.Образовательные технологии, используемые в процессе обучения 

В основе использования педагогических технологий лежит компетентностный и 

системно-деятельностный подходы. В связи с этим, знания не передаются в готовом виде, 

а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Среди технологий, методов и приёмов в старшей школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для формирования определённых 



компетенций. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. 

Наряду с учебными ситуациями в старшей школе используются: 

- ролевые и деловые игры; 

- учебные, творческие и исследовательские проекты. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

старшей школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

- урок-исследование, урок-лаборатория,  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности во внеурочной (кружковой) 

деятельности: 

- занятия факультативов, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, в том числе 

дистанционных, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности. 

2.1.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.1.2.1.Общие положения 

В данном разделе образовательной программы среднего общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

среднего общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

2.1.2.2 Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего 

образования 

Русский язык (базовый уровень) 

Общие сведения о языке  

Русский язык в современном мире. Язык и общество. Язык и культура. Русский 

язык в современном мире: в международном и межнациональном общении. Виды 

речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая 

ситуация и ее компоненты.  

Понятие о норме литературного языка. Типы норм. Редактирование текстов. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Понятие нормы, основные 

нормы русского языка: орфоэпические, лексические, стилистические, грамматические 

(морфологические и синтаксические). 

Лексика и фразеология  

Слово и его лексическое значение. Лексическая система русского языка. 

Систематизация изученного по темам: «Однозначные и многозначные слова», «Прямое и 

переносное значение», «Метафора, метонимия, синекдоха». Различение прямого и 

переносного значений слов. 

Определение смысловых отношений между словами. Синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы, их значения в контексте. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая 

и книжная лексика. 



Русская лексика с точки зрения ее употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. 

Сравнение статей в толковом словаре, определение значения многозначного слова. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 

Орфоэпия  

Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности русского 

словесного ударения. Логическое ударение. Основные нормы современного 

литературного произношения (произношение безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных; произношение некоторых грамматических форм; 

особенности произношения иноязычных слов, русских имен и отчеств). 

Нормативные словари русского языка и справочники. 

Морфемика, словообразование, орфография  

Принципы русской орфографии (фонетический, морфологический, традиционный). 

Понятие орфограмма. Основные принципы и нормы современной русской 

орфографии: правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. Орфограммы, связанные с употреблением прописных букв, ъ и ь (ь 

после шипящих, в грамматических формах, в правописании суффиксов), безударных и 

чередующихся гласных в корне слова, правописанием гласных после шипящих и г/, 

приставок (на з-, с-, пре-, при- и т. д.).  

Применение знаний по фонетике, морфемике и словообразованию в практике 

правописания и говорения. 

Выразительные словообразовательные средства. Экспрессивно-стилистическая 

роль корней, суффиксов и приставок в структуре художественного слова. 

Словообразовательный разбор. 

Нормативные словари русского языка и справочники: справочник по русскому 

правописанию, словообразовательный словарь русского языка. 

Морфология  

Систематизация знаний о частях речи. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. Принципы русской орфографии. Морфологический разбор 

частей речи.  

Систематизация изученного об именах существительном, прилагательном, числи 

тельном; местоимении, глаголе, наречии, служебных частях речи. Определение 

синтаксической роли склоняемых частей речи в предложении. Основные типы орфограмм 

склоняемых частей речи, изученных в 5-7 классах. Определение синтаксической роли 

местоимения в предложении. Особенности функционирования глаголов в речи. 

Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. Глагольные формы - причастие и 

деепричастие. Особенности функционирования глагольных форм в речи. Применение 

основных типов орфограмм и пунктограмм причастия и деепричастия, изученных в 7-8 

классах. 

Особенности правописания предлогов и частиц с самостоятельными частями речи. 

Совершенствование навыков применения основных типов орфограмм служебных частей 

речи, изученных в 7-9 классах.  

Грамматические и словообразовательные нормы современного русского 

литературного языка, их описание и закрепление в словарях, учебниках, справочниках. 

Повторение и систематизация изученного в 10 классе  

Систематизация и обобщение изученного в 10 классе. 



Введение.  

Синтаксические единицы. Знаки препинания и их назначение. Интонация и пунктуация. 

Подготовка к ЕГЭ. Выполнение  тестовых  заданий, аналогичных заданиям А  ЕГЭ. 

Синтаксис простого предложения.  

Виды простых предложений. Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого. 

Повторить условия постановки тире в простом предложении. Отличие двусоставных и 

односоставных предложений. 

Однородные члены предложения.  Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Обобщающие слова. Употребление двоеточия и тире. Согласование в  

предложениях с однородными членами. Однородные и неоднородные определения.  

Запятая при однородных определениях. 

Обособленные и уточняющие  члены предложения. Условия обособления членов 

предложения.  Обособленные определения. Обособление одиночных и распространённых 

согласованных определений.  Обособление согласованных и  несогласованных 

приложений. Дефис при приложении.  

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастием. Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными с предлогами  несмотря на, благодаря, согласно, вопреки 

и др.  

Обособление дополнений с предлогами кроме, помимо, наряду с, вместо, за исключением, 

сверх. Обособление уточняющих членов предложения. Пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Роль обращения в предложении. Способы выражения обращения. Знаки препинания при 

обращении. Междометия и слова-предложения Да и Нет. 

Повторение понятий «вводные слова», «группы вводных слов». Отличие вводных слов и 

членов предложения. Знаки препинания при вводных словах.  

Повторение понятия «вводное предложение». Знаки препинания при вводных 

предложениях: скобки, тире, запятая. 

Подготовка к ЕГЭ. Выполнение  тестовых  заданий, аналогичных заданиям А  ЕГЭ. 

Синтаксис сложного предложения.  

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.  Повторение видов сложных 

предложений. Сопоставление сложных и простых предложений. Пунктуация перед 

союзом и. Повторение  видов сложносочинённых предложений. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. 

Сложноподчиненное предложение  Повторение видов  сложноподчинённых предложений. 

Структура сложноподчинённого предложения. Значения придаточных предложений. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Повторение  способов 

подчинения: однородное подчинение, параллельное подчинение, последовательное 

подчинение. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях с несколькими 

придаточными.     

Бессоюзное сложное предложение Типы сложных бессоюзных предложений. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении: запятая, двоеточие, тире. 



Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.  Синонимика 

сложных предложений. Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. 

Запятая между сочинительным и подчинительным союзами. 

Синтаксические конструкции с союзом как.  Условия постановки запятой при обороте с 

союзом как (будто, словно). 

Подготовка к ЕГЭ. Выполнение  тестовых  заданий, аналогичных заданиям А  ЕГЭ. 

Способы передачи чужой речи  

Повторение  способов передачи чужой речи. Пунктуация в предложении с прямой речью. 

Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной.  Повторение  понятия о цитировании.  

Способы цитирования. Знаки препинания при цитатах. 

Подготовка к ЕГЭ. Выполнение  тестовых  заданий, аналогичных заданиям А  ЕГЭ 

. 

Литература (базовый уровень) 

 ВВЕДЕНИЕ  

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

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба 

с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей-классиков. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

Обзор русской литературы первой половины XIX века Россия в первой половине 

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

литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской 

литературы.   

А. С. Пушкин (6 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

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

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

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из 

Пиндемонти», «Демон», «Осень», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Вольность». 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

М. Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

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



Байрон, я другой...». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

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

поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь  

Жизнь и творчество (обзор).Повести«Невский проспект», «Портрет». 

Образ Петербурга. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля 

Н.В.Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

Обзор русской литературы второй половины XIX века  

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской 

прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и 

сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая 

русская литература и ее мировое признание. 

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество (обзор).Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Изображение «жестоких нравов «темного царства». Образ 

города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского.  

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве».  

Ф. И. Тютчев  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»)(указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Природа – сфинкс…», «Последняя любовь», «Эти бедные 

селенья…». 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное 

чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет  

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

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

ночь»(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).Стихотворения: 

«Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно 

забывчивое слово…».   

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика 

лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм 

лирики Фета.  

И. А. Гончаров  



Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». История создания и особенности 

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

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

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

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

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

позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

И. С. Тургенев  

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

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

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

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

названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в 

романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: 

художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду 

других образов русской литературы.  

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

А. К. Толстой  

Жизнь и творчество (обзор). «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против 

течения», «Государь ты наш батюшка…».  Своеобразие художественного мира Толстого. 

Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.  

Н. С. Лесков  

Жизнь и творчество (обзор).Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической 

судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

лесковской повествовательной манеры.  

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество (обзор).«История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

«Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Н. А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

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

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

являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», 

«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Еду ли ночью по улице 

темной».   Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 

Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение 

«вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 

своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. 

Система образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши 



Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное 

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

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

святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

К. Хетагуров 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия 

Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  

Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание».Замысел романа и его 

воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, 

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

«двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы 

создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного 

идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль 

внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их 

художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский 

роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема 

нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Классное сочинение. 

Л. Н. Толстой Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир».История создания. 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный 

композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, 

его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей 

жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в 

романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья 

как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская 

философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 

Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. 

Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм 

прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль 

портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика 

романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества 

писателя. Классное сочинение 

А. П. Чехов Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч»,«Человек в футляре», 

«Дама с собачкой»(указанные рассказы являются обязательными для изучения). Рассказы: 

«Палата № 6», «Дом с мезонином», «Попрыгунья». Темы, сюжеты и проблематика 

чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы 

"маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности 

жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема 

любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, 

лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.  Комедия 

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

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего 

России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного 



быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, 

Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского 

диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-

драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Тест по творчеству писателя. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан Жизнь и творчество (обзор). Новелла «Ожерелье». Сюжет и композиция 

новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и 

несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. 

Мастерство психологического анализа.  

Г. Ибсен Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение).  

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос 

о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». 

Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 

наследие Ибсена и мировая драматургия.  

А. Рембо Жизнь и творчество. Стихотворение «Пьяный корабль». Тема стихийности 

жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, 

сковывающих свободу  художника. Символические образы в стихотворении. Особенности 

поэтического языка.  

 

 

Иностранный язык (базовый уровень) 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

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

Здоровье и забота о нем. Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской 

местности. Научно- технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном 

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

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. Виды речевой 

деятельности Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи 

с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы над проектом. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: делать сообщения, 

содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко передавать 

содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих 

планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 



Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач на актуальные для подростков темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в функциональных текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекст 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

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

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

межпредметных связей): 

-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

функциональных текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, буклета. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

- выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

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

(автобиография/резюме); 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

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

чувства; 

- описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками (рецептивными и 

продуктивными). Орфография Совершенствование орфографических навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу Лексическая сторона речи Расширение объема 

продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Этот минимум включает в 



себя также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических 

навыков. Грамматическая сторона речи Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм 

глагола, форм условного наклонения, объем использования косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания /побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация изученного  грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

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

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения. 

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

История (базовый уровень) 

Введение. История как наука. История как наука. История в системе гуманитарных наук. 

Предмет исторической науки. Исторический источник. Проблема подлинности и 

достоверности исторических источников. Единство и многообразие исторического 

процесса. Проблема прогресса в истории. Основные концепции исторического развития 

человечества. Сущность, формы и функции исторического познания. Принципы 

периодизации исторического процесса.  

Меняющийся облик мира: человечество на заре своей истории. Первобытная эпоха. 

Понятие «первобытное общество». Основные концепции происхождения человека и 

общества. Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей истории 

человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к 

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

 Первые государства Древнего мира. Античная эпоха истории человечества. 

                      Крушение империй Древнего мира. Эпоха Средневековья. 

Первые государства Древнего мира. Взаимодействие человека и природы в древних 

обществах. Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. Восточная деспотия. 

Власть и общество. Складывание первых мировых империй. Мифологическая картина 



мира. Значение цивилизаций Древнего Востока. Формирование индо-буддийской, 

китайско- конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Возникновение 

религиозной картины мира. Античные цивилизации в истории человечества. Античные 

цивилизации Средиземноморья. Периодизация истории Древней Греции. Греческий 

полис. Афины и Спарта. Греческая демократия. Классическое рабство. Религия и культура 

Древней Греции. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Империя Александра Македонского. Периодизация истории Древнего Рима. Римский 

полис. Римская империя.  

Крушение империй Древнего мира. Римская цивилизация как основание будущей 

европейской цивилизации. Рим и варвары. Закат Римской империи. Падение Западной 

Римской империи. Христианская средневековая цивилизация в Европе. Христианская 

средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. 

Структура общества. Феодальное землевладение и система власти. Сословия. 

Средневековый город. Нормандские завоевания и создание Священной Римском империи. 

Византия. Византия после крушения Западной Римской империи. Социально- 

экономическое развитие и реформы в Византии. Раскол христианства. Православие и 

католицизм. Возникновение и развитие исламской цивилизации. Возникновение 

исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. Арабский халифат. Османская империя. Западная Европа в ХII–ХV вв. 

Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы и инквизиция. Кризис 

европейского средневекового общества в ХIV–ХV вв.  

Европа на новом этапе развития. Модернизация в Европе. Модернизация как процесс 

перехода от традиционного к индустриальному обществу. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новация в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

 Великие географические открытия и начало колониальной экспансии . Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Роль Португалии и Испании. Открытие 

Америки. Открытие морского пути в Индию. Возникновение мирового рынка. Упадок 

феодальной системы хозяйствования. Ремесленное и мануфактурное производство. 

Складывание абсолютизма в Европе. От сословно-представительной монархии к 

абсолютизму. Образование единых централизованных государств в Европе. Изменение в 

правовых и идеологических основах государственности. Тридцатилетняя война 1618– 

1648 гг. Буржуазная революция в Англии 1640–1660 гг. Буржуазная революция в Англии. 

Противоречия в английском обществе ХVII в. Установление диктатуры Кромвеля. Режим 

протектората и реставрация. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 

Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно- политических 

течений. Просвещенный абсолютизм. Становление гражданского общества.Европа во 

второй половине ХVIII в. Промышленный переворот в Англии. Предпосылки 

промышленного переворота. Технический прогресс в ХVIII – середине ХIХ в. 

Промышленный переворот. Различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Значение промышленного переворота. 

Традиционные общества Востока в условиях начала колониальной системы. Особенности 

развития Индии, Китая, Японии в средние века. Цели, формы, методы колониальной 

политики. Соперничество колониальных держав. Двойственное влияние колониализма на 

развитие народов Востока.  



Война за независимость в Северной Америке. Колонизация европейцами Северной 

Америки. Противоречия между колониями и метрополией. Декларация независимости 

США. Конституция США. 

Великая Французская революция и ее последствия для Европы. Кризис абсолютизма во 

Франции. Общественные противоречия. Периодизация буржуазной революции. 

Конвенант и якобинская диктатура во Франции. Термидорианская диктатура и 

директория. Конституция 1791г. Наполеоновские войны. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Крушение 

империи Наполеона. Венский конгресс и его последствия. Принципы и характерные 

черты Венской системы международных отношений. Легитимизм Реакция и революции в 

Европе в 1820–1840е гг. Борьба Священного Союза против революций. Значение 

освободительных войн и либеральных революций 20-х гг. Революции 1848-1849гг. в 

Европе. Итоги революций. Реакция и реформы. Крушение Венской системы 

международных отношений.  Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. Рост 

промышленного производства. Особенности и противоречия раннего индустриального 

общества Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Индия. «Опиумные войны» в Китае и его закабаление индустриальными державами. 

Япония: опыт модернизации. Завершение колониального раздела мира. Последствия 

колониализма.  Национализм в Европе. Эволюция системы международных отношений. 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 

1870-1871 гг. Страны западного полушария в ХIХ в. Освободительные революции в 

странах Латинской Америки. США в первой половине ХIХ в. Гражданская война в США. 

Культура и общественно-политическое развитие Западной Европы в ХVIII–ХIХ в. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Научная революция XVII B. Экспериментальный метод познания. 

Просвещение. Политические течения: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Особенности духовной жизни Нового времени.  

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО СЕРЕДИНЫ XIX в. 

 (10 класс - базовый уровень) 

 Введение. История России - часть всемирной истории. История как наука. Основные 

факторы, определяющие своеобразие русской цивилизации и российской истории: 

влияние природно-климатических условий, первостепенная роль государственности, 

особенности социальной структуры общества, многонациональный характер страны, 

влияние православной веры. 

Народы и древнейшие государства на территории России Народы и древнейшие 

государства на территории России. Предыстория народов России. Социальное расслоение. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Индоевропейцы и их расселение. Восточнославянские племенные 

союзы и соседи в VI-IX BB. Праславяне. Происхождение славян, их расселение. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. 

Русь в IХ-ХП вв. Образование Древнерусского государства. Происхождение 

государственности у восточных славян. Предпосылки складывания Древнерусского 

государства (социально-экономические, политические, духовные, внешнеполитические). 

Этапы складывания государства. Данные «Повести временных лет». Теории 

возникновения государства у славян (норманнская, антинорманнская, современная). 

Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. Деятельность первых русских 



князей Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира. Государственное управление, роль 

князей и веча. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Отношения с 

Византией. Первая усобица на Руси. Внутренняя и внешняя политика Владимира 

Святославича. Принятие христианства и его значение.  Правление Ярослава Мудрого 

Княжеские усобицы. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Право на Руси. 

«Русская правда».  Социально-экономическое развитие русского общества в ХI в. 

Дискуссии об уровне социально-экономического развития Древней Руси. Возникновение 

феодальной земельной собственности. Социальная структура общества. Категории 

населения. Государственное управление. Армия. Церковь. Право на Руси: «Русская правда 

Ярославичей».   Русское государство при потомках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах Третья княжеская междоусобица. Борьба с половцами. Восстановление 

относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Право на Руси: «Поучение 

Владимира Мономаха». Правление Мстислава Великого Культура Руси в IX-ХШ вв. 

Особенности древнерусской культуры. Христианская культура и языческие традиции. 

Создание славянской письменности. Летописи. Литература. Архитектура. Древнерусская 

живопись. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII- середине XV вв. Политическая раздробленность 

Руси. Причины распада Древнерусского государства. Последствия раздробленности. 

Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Модели политического и 

социально-экономического развития русских земель: Новгородская земля, Галицко-

Волынское княжество, Владимиро- Суздальское княжество Русь и степь. Идея единства 

Русской земли. Монголо-татарское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под 

властью Золотой Орды. Образование Монгольского государства. Причины 

завоевательных походов. Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему 

управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в 

истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Социально-экономическое 

положение Руси в IХ–ХV. Различные судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Москва как центр объединение русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания. Завершение присоединения большинства русских земель к Московскому 

княжеству. Дмитрий Донской. Великое княжество Московское в системе международных 

отношений. Принятие Ордой ислама. Культурное развитие русских земель в XIV-XV вв. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Литература. Деревянное зодчество. 

Московская архитектура. Живопись. Влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры.  

. Российское государство во второй половине XV-XVII BB  Завершение объединения 

русских земель и образование Российского государства. Завершение объединения русских 

земель и образование Российского государства. Иван III - государь всея Руси. Свержение 

золотоордынского ига. Правление Василия III. «Москва - третий Рим». Роль церкви в 

государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Особенности образования централизованного государства в 

России. Рост международного авторитета Российского государства. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов. Правление Ивана Грозного. Правление 

Елены Глинской. Боярское правление. Иван IV. Установление царской власти. Реформы 

середины ХVI в. Создание органов сословно- представительной монархии. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. 



Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в ХVI в.  Культура 

и быт конца ХV–ХVI в. Развитие культуры народов России в ХV–ХVI в. Фольклор. 

Литература. Просвещение. Научные знания. Архитектура. Живопись. Быт. Смутное 

время. Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально- экономических 

противоречий. Периодизация смутного времени. Лжедмитрий I. Восстание И. 

Болотникова. Лжедмитрий П. Правление Василия Шуйского. Семибоярщина. Борьба с 

речью Посполитой и Швецией. Первое и второе ополчение. Земский собор 1613 г. 

Внутренняя политика государства при первых Романовых Восстановление самодержавия. 

Первые Романовы. Рост территории государства. Система государственного управления. 

Земские соборы. Соборное уложение 1649 г. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Правление Федора Алексеевича. Регентство Софьи Алексеевны. Социально-

экономическое положение России в ХVII в. Споры о новом периоде русской истории. 

Социальная структура российского общества. Юридическое оформление крепостного 

права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Социальные движения XVII B. Социальные движения ХVII в. 

Городские восстания, их причины и последствия. Восстание под предводительством С. 

Разина: причины, ход, результаты.    Внешняя политика России в ХVII в. Смоленская 

война. Русско-польская война 1654–1667 г. Русско-турецкая война Вечный мир с 

Польшей. Присоединение Сибири. Нерусские народы России. Итоги внешней политики в 

XVII B.  Культура и быт России XVII в. Формирование национального самосознания. 

Развитие образования. Литература. Новое в архитектуре. Развитие культуры народов 

России. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Тема 23. Россия к 

началу XVIII века. 

Россия в XVIII - середине XIX вв  Внешняя политика Петра I. Необходимость для 

России получения выхода к морям. Азовские походы. Северная война: причины, основные 

сражения на суше и на море, итоги и значение. Прутский и Каспийский походы.   

Внутренняя политика Петра I. Абсолютизм. Провозглашение империи. Реформы 

государственного управления. Бюрократизация государственного строя. Подчинение 

церкви государству. Реформа местного управления. Табель о рангах. Подушная подать. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в 

условиях модернизации. Особенности российских мануфактур. Политика 

протекционализма и меркантилизма. Итоги правления Петра Великого. Россия в период 

дворцовых переворотов Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного 

общества. Особенности экономики России в первой половине ХVIII в. Внешняя политика 

России в первой половине ХVII в. Семилетняя война. Превращение России в мировую 

державу. Внутренняя политика Екатерины П. «Просвещенный абсолютизм». Реформы 

Екатерины Великой. Превращение дворянства в господствующее сословие. Внешняя 

политика Екатерины II. Превращение России в мировую державу. Основные направления 

внешней политики: борьба за выход в Черное море, присоединение земель Речи 

Посполитой. Русско-турецкие войны 1735-1739гг., 1768-1771гг, 1787-1791гг. Разделы 

Речи Посполитой. Социально-экономическое положение России в XVIII B. Господство 

крепостного права. Меры «экономического либерализма» Екатерины. Зарождение 

капиталистических отношений. Создание новой системы управления городами. 

Упрочение сословного общества. Социальные движения XVIII B. Астраханское 

восстание. Восстание Кондратия Булавина. Движения работных людей. Крестьянская 

война под руководством Е. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты.  Культура, 

духовная жизнь и быт в ХVIII в. Культура нардов России и ее связи с европейской и 

мировой культурой ХVIII в. «Культурная революция» в России в начале XVIII B. 

Образование. Русское просвещение. Издательская деятельность. М. В. Ломоносов и его 

вклад в науку, и культуру России. Становление российской науки. Литература. 

Портретная живопись. Архитектура: стиль барокко, классицизм. Итоги развития русской 



культуры в XVIII в. Синодальный период в истории русской православной церкви. 

Старообрядчество.  

. Россия первой половине ХIХ вв Общая характеристика России в начале ХIХ в. Новое в 

экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие промышленности. 

Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало 

промышленного переворота: причины, основных достижения, их влияние на экономику. 

Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных 

отношений. Население России. Взаимоотношения между сословиями.  

Внутренняя политика Александра I Негласный комитет. Реформы государственной 

системы первой четверти ХIХ в. Реформы Александра I. М. М. Сперанский и его проекты. 

Причины изменения внутриполитического курса. Аракчеевщина. Движение декабристов. 

Участники, цели, программные документы. Выступление декабристов 14 декабря 1825г. 

Внешняя политика Александра I . Основные направления, способы реализации, 

результаты. Участие России в коалициях. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г. 

Силы сторон. Причины, основные события войны. Народная война. Итоги и причины 

победы в войне. Заграничные походы русской армии 1813–1814гг. Венский 

конгресс.Внутренняя политика Николая I. Реформы государственной системы управления 

во второй четверти ХIХ в. Теория «официальной народности» С.С. Уварова. Усиление 

государственного аппарата и режима личной власти Николая I. Социально- 

экономические преобразования. Кодификация законодательства. Внешняя политика 

Николая I .Восточное направление внешней политики. Имперская внешняя политика. 

Нарастание противоречий между Россией и Англией, и Францией в Восточном вопросе. 

Крымская война: причины, основные события, результаты. Кавказская война. 

Общественно-политические течения первой половины ХIХ в. Консерваторы. Кружки 20-

30-х гг. «Философское письмо» П.Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их взгляды, 

деятельность. Русский утопический социализм. А.И. Герцен. Петрашевцы. Культура 

России первой половины ХIХ в. Культура народов России и ее связи с европейской и 

мировой культурой первой половины ХIХ в. Образование. Наука. Русские 

путешественники. Архитектура и скульптура. Живопись. Театр и музыка. Журналистика. 

Русская православная церковь в первой половине ХIХ в. 

11 класс 

Всеобщая история.  Конец 19 – начало 21 в».  

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: 1900 – 1945гг.  

Второй технологический переворот и становление индустриального производства. 

Научно - технический прогресс в конце XIX- последней трети XX века. Появление 

монополий и их типы. Изменения в социальной структуре. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы 

и сферы влияния. Создание военно-политических союзов. 

Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел 

мира и колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития 

стран Латинской Америки. 

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в 

Европе. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 

1917 года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой 

войны. Формы социальных отношений и их национальная специфика. Социал-



демократическое движение, его ревизионистское и революционное течение. Создание 

Коминтерна и конфликт между коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы. 

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой 

половине XX века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства 

государства в экономику. Особенности политического развития Великобритания и 

Франции в 1920-1930-е годы. 

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология 

фашистских партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. 

Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа 

фашизма и холокост. 

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между 

странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-

Вашингтонской системы. Национально-освободительные движения в колониях и 

зависимых странах Азии и Северной Африки в 1920-1930-е годы. 

Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. 

Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной 

безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и 

советско-германский пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939-

1940). 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и 

создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. 

Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны 

и роль Советского Союза в победе над фашизмом. 

Раздел II. Человечество на рубеже новой эры  

Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 

информационного общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. 

Глобализация и ее социально-экономические последствия. Социальные и этнические 

процессы в информационном обществе. 

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и 

предпосылки «холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических 

блоков. Крушение колониальной системы: причины и последствия. Военно-политические 

конфликты «холодной войны». 

От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического 

соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских 

отношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и 

завершение «холодной войны». 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия. Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание 

социально ориентированной рыночной экономики в 1950-1960-е годы. Кризис «общества 

благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и его проявления. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х 

годов. Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к 

социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в 

странах Запада. 



Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития 

интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и 

его структура. Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в 

Северной Америке. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы 

в орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление 

противоречий в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. 

Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 

Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы 

интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и 

миротворческие усилия России. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины 

цветных революций. 

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-

х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его 

истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт развития новых 

индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» 

НИС и их проблемы. 

Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития 

Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и 

особенное. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная 

политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм 

и демократия в Латинской Америке.  

Рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца XX века. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные 

угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их 

роль в современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. 

Роль Российской Федерации в современном мире. 

Основное содержание учебного курса 

«История России.XX – XXI  века».  

РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  

Тема 1. Россия в начале ХХ века  
Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. 

Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в 

России и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900-1908 гг. 

Промышленный подъем 1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX-начала XX 

в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С.Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-

экономических и политических противоречий  в стране. Рабочее движение. Крестьянские 

волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их 

формирования. Организационное оформление и идейные платформы революционных         

  партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и 



меньшевики (В.И. Ленин, Л. Мартов, Г.В. Плеханов). Эволюция либерального движения 

(П.Н. Милюков, П.Б. Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, 

концерн, инвестиция, община, отработочная система, монополистический капитализм, 

финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный 

марксизм. 

Тема 2. В годы первой революции  
Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 

периодизация. 

Начало революции. П.А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны-лета 

1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское 

общество. Первый Совет  рабочих депутатов. 

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 

Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное 

оформление партий кадетов и октябристов (П.Н. Милюков, П.Б. Струве, А.И. Гучков). 

Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах. 

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906-1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные 

думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные 

партии. Третьеиюньский государственный переворот. 

Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, 

партийная тактика, политическая партия, Государственная дума. 

Тема 3. Накануне крушения  
Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III 

Государственная дума. П. А.Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 

Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 

общественно-политического движения в 1912-1914 гг. «Вехи». 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский 

кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой 

войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные 

действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое 

положение страны. 

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская  деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 

политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 

русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное 

искусство. Архитектура и скульптура. 

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая 

порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, 

кризис власти, Серебряный век,  декаданс, символизм, футуризм. 

Итоговое обобщение (РАЗДЕЛ I) 

РАЗДЕЛ II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА  

Тема 4. Россия в революционном вихре 1917г.  
По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 

Двоевластие, его сущность и причины возникновения. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 

буржуазные партии  в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. 

Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства. 



От демократии к диктатуре. События 3-5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. 

Курс большевиков на вооруженное восстание. А.Ф. Керенский. Л.Г. Корнилов. 

Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное 

восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. 

Образование советского правительства во главе с В.И. Лениным. Утверждение                 

 советской власти в стране. 

Возможные альтернативы развития революции.  

Историческое значение Великой Российской революции. 

Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, 

коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы правительства, 

бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство. 

Тема 5. Становление новой России  

Создание советского государства и первые социально-экономические 

преобразования большевиков. Слом старого и создание нового государственного 

аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и 

разгон Учредительного собрания. 

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 

Конституция РСФСР. 

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об 

очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. 

Продотряды. Комбеды. 

Начало «культурной революции», ее сущность. 

Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. 

Брестский мир, его значение. 

Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 

Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил 

революции и контрреволюции.  Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика 

«белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В.И. Ленин, Л.Д. 

Троцкий, С.С. Каменев, М.В. Фрунзе и др.) и контрреволюции  (А.В. Колчак, А.И. Деникин 

и др.). 

Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на 

исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и 

потомками. 

Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное 

собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная 

диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, 

«военный коммунизм», продразверстка. 

Тема 6. Россия, СССР: годы нэпа. 
Экономический и политический кризис 1920 - начала 1921 гг. Крестьянские восстания. 

Восстание  в Кронштадте. 

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к 

нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. 

Достижения, трудности, противоречия   и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд 

ВКП(б): курс на индустриализацию. 

Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты 

создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция 

СССР 1924 г. Национально-государственное строительство   в 20-е гг. 



Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть 

и общество.   Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 

Утверждение идеологии   и практики авторитаризма. 

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба 

с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература 

и искусство. 

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. 

Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. 

Политика Коминтерна. 

Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, 

кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное 

государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, 

пролетарский интернационализм, Коминтерн. 

Тема 7. СССР: годы форсированной модернизации . 

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х 

гг. – 1939 г.). 
Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный   кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н.И. 

Бухарин. 

Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. 

Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 

кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации 

кулачества как класса. Голод 1932-1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 

«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование 

режима личной власти И.В. Сталина. 

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 

Ликвидация массовой  неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 

образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности 

И.В.Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма». 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней 

политики. 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских 

войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение 

территории СССР. 

Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная 

наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. 

Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к 

отражению агрессии. 

Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, 

коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, 

«государственный социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план 

«Барбаросса», секретные протоколы. 

Тема 8. Великая Отечественная война. 
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. 



Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на 

СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной 

Армии летом-осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. 

Военные действия весной-осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-

восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными 

действиями. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. 

Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. 

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944-1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин.  Капитуляция Германии. 

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. 

Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. 

Рокоссовский и др. Человек на войне. 

Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское 

движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 

Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все 

для фронта, все для победы!». Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. 

Создание Государственного  комитета обороны. 

Перестройка экономики страны на военный лад. Эвакуация населения, материальных  и 

культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и культура. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941-1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. 

Крымская конференция. Потсдамская    конференция. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, 

капитуляция, оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, 

антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, капитуляция. 

Тема 9. Последние годы сталинского правления. 
Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И.В. Сталина. 

Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной 

системы.   Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 

городского и сельского   населения. 

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 

Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых 

академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме 

семи классов. 

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. 

Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна 

политических репрессий. 

Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после 

Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало 

«холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. 

Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со 

странами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира. 

Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны 

«третьего мира». 

Тема 10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы. 



Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Н.С. 

Хрущев,  Г.М. Маленков, Л.П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30-50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика    культа личности И.В. Сталина. 

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной 

жизни. Диссиденты.  

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование 

научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных 

программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на 

преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание 

дисбаланса в экономике в начале 60-х гг. 

Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 

Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 

развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. 

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, 

«оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий. 

Тема 11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования. 
Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965-1985 гг. Л.И. 

Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. 

Нарастание трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. 

Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: 

причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис «директивной 

экономики» и его причины. 

Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. - апофеоз 

идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные 

явления в духовной жизни страны. 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 

Концепция  перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 

августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Внешняя политика в 1965-1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 

разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979). 

Концепция нового политического мышления: теория и практика. 

Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, 

«доктрина Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, 

плюрализм, новое политическое мышление, «парад суверенитетов». 

Итоговое обобщение (РАЗДЕЛ II)  

РАЗДЕЛ III. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Тема 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX - начале XXI в.  
Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. 

Н.Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 

государственной собственности и ее этапы.  Состояние российской экономики в середине 

90-х гг. 

Становление президентской республики. Обострение противоречий между 

исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. 

Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. 



Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские                                                   

выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство 

России. 

Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и 

уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. 

Развитие культуры в новых условиях. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. 

События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской 

Федерации В.В. Путин. Укрепление   государственности. Экономическая и социальная 

политика. Национальная политика. Культура. 

Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В.В. Путина Президентом РФ на 

второй срок. Россия сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и 

Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. 

Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

Обществознание  
10 класс. Базовый уровень 

Раздел 1. Общество и человек  

Глава 1. Общество  

  Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. 

Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие институты 

общества.Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество 

как социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь, 

взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. Глобальные экологические проблемы. Природные бедствия. Развитие 

культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй природы». Культура 

материальная. Проблема сохранения культурного наследия. Законодательство об охране 

памятников истории и культуры. 

Глава 2. Человек   Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка 

выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на 

природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения 

окружающей среды. Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. 

Категорический императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни 

человека. Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и 

поведение животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы 

деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. 

Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения.  Роль знаний в жизни 

человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и рационалистов. 

Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность истины. Абсолютные и 

относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания. 

Особенности научного познания. Научное мышление и современный человек. Мифология 

и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы 

мировоззрения: обыденное, религиозное. научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и 

деятельность. Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и 

социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни  



Глава 3. Духовная культура  Традиции и новаторство в культуре. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая, элитарная. Диалог культур. проблемы 

современной отечественной культуры. Происхождение слова «культура» и его значение. 

Материальная и нематериальная культура, её состав и структура. Элементы культуры и 

культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и 

культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. 

Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. Основная задача и 

исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и формы усвоения знаний 

школьниками. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее и 

специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. 

Правовые основы школьного образования. Роль науки в современном обществе. 

Сочетание научной и педагогической функций в университете. Научно-исследовательские 

и академические институты. Классификация наук. 

 

 

Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы 

высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности 

академий.  Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. 

Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые 

религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные 

определения религии; её 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.  Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного 

искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их 

история и развитие. «Свободные искусства». 

Глава 4. Экономика  Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы 

экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования 

капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их 

разновидности. Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики. 

Производство, потребление, распределение и обмен как основные экономические 

функции общества. Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. 

Отрасль и промышленные предприятия как главные производители 

товаров Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура 

личности. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Роль экономической культуры и деятельности. 

Глава 6. Социальная сфера Социальная структура как анатомический скелет общества. 

Статус как ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. 

Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека. Определение и 

значение социальной группы, её влияние на поведение человека. Статусные символы и 

знаки отличия. Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о 

социальной страте и критерии её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. 

Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа 

стратификации современного общества. Историческое происхождение и типология 

классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская 

интеллигенция и средний класс. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. 



Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые и новые» 

богатые. Средний класс. Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. 

Социальные аспекты труда. Культура труд Социальные нормы. Отклоняющееся 

поведение. Преступность. Социальный контроль. Отношения между разными 

национальностями внутри одного государства. Отношения между разными нациями-

государствами. Отношения между национальным большинством и национальными 

меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование 

многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История 

этнических конфликтов, причины их возникновения и современные проявления. Семья 

как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. 

Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетворённость браком. 

Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль. 

Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Глава 7. Политическая сфера Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. 

Становление власти в качестве политического института общества. Разделение властей. 

Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть  Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы. 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия 

появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. Сущность и 

классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы 

авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности 

парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за 

его учреждение. Структура парламента. Два значения гражданского общества. Признаки 

гражданского общества. История развития и сущность гражданства. Избирательное право 

и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и 

история его становления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного 

государства. Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и 

партийные системы. Голосование как форма участия граждан в политической жизни 

страны. Процедура голосования. Активность электората. Конкуренция политических 

партий за электорат. Роль референдума в политической жизни. 

Раздел 3. Право. 

Глава 8. Право как особая система норм   Социальные нормы. Функции и сущность 

права. Представление о юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о 

естественных и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая 

культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-

правовых актов Что такое источники права. Основные источники права. Виды 

нормативных актов.  Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. 

Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России.    Конституционное право. Административное право. Гражданское 

право. Трудовое право. Семейное право. Уголовное право. Экологическое 

право  Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. Многовариантность 

общественного развития. Целостность и противоречивость современного общества. 

Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс. Критерии общественного 

прогресса. Формы общественного прогресса. 

       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 антимонопольное 

законодательство. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 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. 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. 
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. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданин, его права и обязанности. 

Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. Экологическое право. Право граждан на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. 

Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. 



Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, 

умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты 

глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.. 

География (базовый уровень) 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ИСТОЧНИКИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 

ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в 

мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и 

сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. Оценка основных 

показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География 

мировых валютно- финансовых отношений. Анализ экономических карт. Выявление 

неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение 

международной специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление 

взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на 

конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно- 

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. Анализ политической карты мира и экономических карт с целью 

определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в 

международном географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 



важнейших социально-экономических проблем России. Анализ и объяснение 

особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее 

развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

Математика  

 Геометрия    

§ 1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия  

Аксиомы стереометрии. Существование плоскости, проходящей через данную прямую и 

данную точку. Пересечение прямой с плоскостью. Существование плоскости, проходящей 

через три данные точки  

§ 2. Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Существование 

плоскости, параллельной данной плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур на плоскости. 

 (На ЕГЭ выносятся следующие темы: Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые; Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства; 

Параллельность плоскостей, признаки и свойства; Параллельное проектирование. 

Изображение  пространственных фигур.) 

 

§ 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Построение перпендикулярных прямой и плоскости. Свойства 

перпендикулярных прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех 

перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми.  

(На ЕГЭ выносятся следующие темы: Перпендикулярность прямых; 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; Перпендикуляр и 

наклонная; Теорема о трёх перпендикулярах; Перпендикулярность плоскостей, признаки 

и свойства) 

 

§ 4. Декартовы координаты и векторы в пространстве  

Введение декартовых координат в пространстве. Расстояние между точками. 

Преобразование симметрии в пространстве. Симметрия в природе и на практике.  

Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью 



Угол между плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Уравнение 

сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.  

Векторы в пространстве (модуль вектора, равенство векторов, угол между векторами). 

Действия над векторами в пространстве. Коллинеарные векторы, Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение  вектора по трем 

некомпланарным.   

(На ЕГЭ выносятся следующие темы: Угол между прямыми в пространстве; угол 

между прямой и плоскостью, угол между плоскостями;  Координаты на прямой, 

декартовы координаты на плоскости и в пространстве; Формула расстояния между двумя 

точками; Уравнение сферы; Вектор, модуль вектора, равенство векторов; Сложение 

векторов и умножение вектора на число; Коллинеарные векторы; Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам; Компланарные векторы. Разложение по трём 

некомпланарным векторам; Координаты вектора; скалярное произведение векторов; угол 

между векторами) 

 алгебра и начала анализа  

  Числовые функции  

Краткое повторение курса основной школы. Определение числовой функции. Свойства 

функций. Обратная функция 

 (На ЕГЭ выносятся следующие темы: Определение и график функции; Функция, 

область определения функции; Множество значений функции; График функции. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях; Обратная функция. 

График обратной функции; Монотонность функции. Промежутки возрастания и 

убывания; Чётность и нечётность функции; Периодичность функции;  Ограниченность 

функции;  Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции; Наибольшее 

и наименьшее значения функции) 

 

Тригонометрические функции  

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 

Формулы приведения. Функция y=sinx, её свойства и график .Функция y=sinx, её свойства 

и график. Функция y=cosx, её свойства и график. Периодичность функций 

у=sinx и y=cosx. График функции у=mf(x). График функции у=f(kx). График 

гармонического колебания. Функция у=tgх, у=ctgх, их свойства и графики   

 (На ЕГЭ выносятся следующие темы: Тригонометрические функции, их графики; 

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

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

приведения;  Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов; Синус и косинус 

двойного угла) 

Тригонометрические уравнения Первые представления о решении простейших 

тригонометрических уравнений. Арккосинус и решение уравненияcosx=a. Арксинус и 

решение уравнения sinx=a. Арктангенс и решение уравнения tgx=a. Арккотангенс и 

решение уравнения ctgx=a. Простейшие тригонометрические уравнения. 

 (На ЕГЭ выносятся следующие темы: Тригонометрические уравнения и неравенства) 

 



Преобразования тригонометрических выражений (15 часов) 

Синус и косинус суммы аргументов. Синус и косинус разности аргументов. Тангенс 

суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 

степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму. Преобразование 

выражения Аsinx + Bcosx к виду Сsin(x+t). 

   

(На ЕГЭ выносятся следующие темы: Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла; Основные тригонометрические тождества; Формулы приведения;  

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов; Синус и косинус двойного угла) 

Производная Числовые последовательности (определение, примеры, свойства). Понятие 

предела последовательности. Вычисление пределов последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел 

функции в точке. Приращение аргумента, приращение функции. Задачи, приводящие к 

понятию производной. Определение производной, её геометрический и физический 

смысл. Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования (для функций 

у=С, у=kx+m,y=x у=х², у=С, у=sinx, у=cosx). Правила дифференцирования (сумма, 

произведение, частное; дифференцирование функций у=хn, у=tgx, у=ctgx). Формулы 

дифференцирования (для функций у=С, у=kx+m,y=x, у=х², у=С, у=sinx, у=cosx). 

Дифференцирование функции у=f(kx+m) .Уравнение касательной к графику функции. 

Исследование функции на монотонность. Отыскание точек экстремума. Построение 

графиков функций. Отыскание наибольших и наименьших значений непрерывной 

функции на промежутке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

величин. 

 (На ЕГЭ выносятся следующие темы: Понятие о производной функции, 

геометрический смысл производной; Физический смысл производной, нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой или графиком; Уравнение касательной к 

графику функции; Производные суммы, разности, произведения, частного; Производные 

основных элементарных функций) 

11 класс 

Алгебра и начала анализа. 

Повторение. Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. 

Тренировочные  тесты к ЕГЭ ( прототипы к № 6 и 10 и 15) Производная. 

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

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

степени с действительным показателем. Тренировочные тесты к ЕГЭ( прототипы к №10 и 

6) 

 Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени: переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число e. Тренировочные тесты к ЕГЭ (прототипы к№ 17 и №6 и 

№10) 

Преобразование простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 



 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график.    

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции.  

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

геометрии. Вторая производная и её физический смысл. Тренировочные тесты   к ЕГЭ( 

прототипы к №8) 

Уравнения и неравенства. Решение рациональных, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств. Тренировочные тесты  к ЕГЭ (прототипы к №6 и 10) 

Решение иррациональных уравнений. Основные приёмы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

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

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

графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение 

на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. Применение  математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учёт реальных ограничений.       

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Табличное и 

графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. Тренировочные  

тесты к ЕГЭ (прототипы к №5)   

 Геометрия.  

 Многогранники . Двугранные и многогранные углы. Призма. Пирамида. Построение 

сечений. Тренировочные тесты к ЕГЭ(прототипы к №12) 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Тренировочные тесты к ЕГЭ ( 

прототипы к № 12)Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Тренировочные тесты к ЕГЭ( прототипы к №9) 

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

ЕГЭ( прототипы к № 12) 

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

объемов подобных тел. 

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

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

Формулы объема шара и площади сферы. Тренировочные тесты к ЕГЭ (прототипы к 

№9) 

Информатика и ИКТ 

10 класс 



Правила техники безопасности. Понятие информации. Хранение, передача и обработка и 

Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой информации 

Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых 

редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов. Кодирование и обработка графической 

информации. Растровая графика. Векторная графика. Кодирование звуковой информации. 

Компьютерные презентации. Кодирование и обработка числовой информации. 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Двоичное 

кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Построение диаграмм и 

графиков.информации. Единицы измерения информации. Локальные компьютерные сети. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к интернету. Всемирная паутина 

электронная почта. Общение в интернете в реальном времени. Файловые архивы. Радио, 

телевидение и Web-камеры в Интернете. Геоинформационные системы в Интернете. 

Поиск информации в интернете. Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, 

энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка разметки гипертекста 

11 класс 

История развития вычислительной техники Архитектура ПК. Операционные системы, 

основные характеристики. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита 

данных на дисках. Защита от вредоносных программ. Компьютерные вирусы и защита от 

них. Сетевые черви, троянские программы, хакерские утилиты и защита от них     

Моделирование как метод познания Системный подход в моделировании Формы 

представления моделей Формализация. Основные этапы разработки и исследования 

моделей на ПК. Исследование интерактивных компьютерных моделей: физических, 

астТабличные БД. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: 

таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной БД с 

помощью фильтров и запросов, сортировка записей. Печать данных с помощью отчетов. 

Иерархические БД. Сетевые БДрономических, алгебраических, геометрических, 

химических, биологических. Право в Интернете. Этика в Интернете Перспективы 

развития информационных и коммуникационных технологий Алфавитный подход к 

определению количества информации. Единицы измерения количества информации 

ФИЗИКА (базовый уровень) 

Введение. Физика и методы научного познания 
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные 

методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика  
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел  для развития космических исследований. Границы применимости классической 

механики. 

На ЕГЭ выносятся следующие темы: Механическое движение. Относительность 

механического движения. Система отсчета Сложение скоростей: Равномерное 

прямолинейное движение; Равноускоренное прямолинейное движение: Свободное 

падение. Ускорение свободного падения. Движение тела, брошенного под углом α к 



горизонту: Движение точки по окружности. Твердое тело. Поступательное и 

вращательное движение твердого тела Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея Масса тела. Плотность вещества; Сила. 

Принцип суперпозиции сил: Второй закон Ньютона: для материальной точки в ИСО  

Третий закон Ньютона для материальных точек: Закон всемирного тяготения: силы 

притяжения между точечными массами равны  Сила тяжести. Зависимость силы тяжести 

от высоты h над поверхностью планеты радиусом R0: Движение небесных тел и их 

искусственных спутников. Первая космическая скорость: Сила упругости. Закон Гука: 

Сила трения. Сухое трение .Сила трения скольжения: Сила трения покоя: Коэффициент 

трения; Давление: Условия равновесия твердого тела в ИСО: Импульс материальной 

точки: Импульс системы тел: Закон изменения и сохранения импульса: Работа силы: на 

малом перемещении; Мощность силы; Кинетическая энергия материальной точки: Закон 

изменения кинетической энергии системы материальных точек: Потенциальная энергия 

тела в однородном поле тяжести: Потенциальная энергия упруго деформированного тела: 

Закон изменения и сохранения механической энергии: Гармонические колебания. 

Молекулярная физика  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкости, твердого тела. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса. 

На ЕГЭ выносятся следующие темы: Модели строения газов, жидкостей и твердых тел 

Тепловое движение атомов и молекул вещества Взаимодействие частиц вещества 

Диффузия. Броуновское движение Модель идеального газа в МКТ: частицы газа движутся 

хаотически и не взаимодействуют друг с другом Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа 

(основное уравнение МКТ): Абсолютная температура: Связь температуры газа со средней 

кинетической энергией поступательного теплового движения его частиц: Уравнение 

Менделеева–Клапейрона (применимые формы записи): Выражение для внутренней 

энергии одноатомного идеального газа (применимые формы записи): Изопроцессы  в 

разреженном газе с постоянным числом частиц N (с постоянным количеством вещества ν): 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость плотности и давления 

насыщенного пара от температуры, их независимость от объёма насыщенного пара 

Влажность воздуха. Изменение агрегатных состояний вещества: испарение и конденсация, 

кипение жидкости Изменение агрегатных состояний вещества: плавление и 

Кристаллизация Тепловое равновесие и температура Внутренняя энергия Теплопередача 

как способ изменения внутренней энергии без совершения работы. Конвекция, 

теплопроводность, излучение  Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества с: 

Удельная теплота парообразования r: Удельная теплота плавления λ:Удельная теплота 

сгорания топлива q: Элементарная работа в термодинамике: Вычисление работы по 

графику процесса на pV-диаграмме  Первый закон термодинамики: Второй закон 

термодинамики, необратимость Принципы действия тепловых машин. КПД: 

Максимальное значение КПД. Цикл Карно Уравнение теплового баланса:  

Электродинамика  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. 



Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Электрический ток в различных средах.  

На ЕГЭ выносятся следующие темы: Электризация тел и её проявления. Электрический 

заряд. Два вида заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда  Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона: 

Электрическое поле. Его действие на электрические заряды Напряжённость 

электрического поля: Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов 

и напряжение. Связь напряжённости поля и разности потенциалов для однородного 

электростатического поля: Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия 

зарядов: внутри проводника E = 0, внутри и на поверхности проводника Диэлектрики в 

электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества ε Конденсатор. 

Электроёмкость конденсатора: Электроёмкость плоского конденсатора: Энергия 

заряженного конденсатора: Сила тока: Постоянный ток: Условия существования 

электрического тока. Напряжение U  и ЭДС Закон Ома для участка цепи: Электрическое 

сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводника от его длины и 

сечения. Удельное сопротивление вещества. Источники тока. ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи: 

Параллельное соединение проводников: Последовательное соединение проводников: 

Работа электрического тока: Закон Джоуля–Ленца: Мощность электрического тока: 

Тепловая мощность, выделяемая на резисторе: Мощность источника тока: Свободные 

носители электрических зарядов в проводниках. Механизмы проводимости твёрдых 

металлов, растворов и расплавов электролитов, газов. Полупроводники. 

Полупроводниковый диод 

11 класс 

Электродинамика Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Электромагнитное поле. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Идеи теории Максвелла. 

Электромагнитное поле.  

На ЕГЭ выносятся следующие темы: Механическое взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей: 

Линии магнитного поля. Картина линий поля полосового и подковообразного постоянных 

магнитов Опыт Эрстеда. Магнитное поле проводника с током. Картина линий поля 

длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. 

Сила Ампера, её направление и величина: Сила Лоренца, её направление и величина: 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции Правило Ленца Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Колебания и волны Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, 

частота, период, фаза колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. 

Автоколебания. Резонанс. Волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Уравнение гармонической волны Электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Радио. Телевидение. 

На ЕГЭ выносятся следующие темы: Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре: Связь амплитуды 

заряда конденсатора с амплитудой силы тока в колебательном контуре: Закон сохранения 

энергии в колебательном контуре: Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс 

Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии Свойства 

электромагнитных волн. Взаимная ориентация векторов в электромагнитной волне в 



вакууме: Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и 

быту. 

Оптика Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практические применения. Законы распространения света. Оптические приборы. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с Помощью линзы. 

На ЕГЭ выносятся следующие темы: Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Луч света Законы отражения света. Построение изображений в 

плоском зеркале Законы преломления света. Преломление света: Абсолютный показатель 

преломления: Относительный показатель преломления: Ход лучей в призме. Соотношение 

частот и длин волн при переходе монохроматического света через границу раздела двух 

оптических сред: Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего 

отражения: Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила тонкой линзы: Формула тонкой линзы: Ход луча, прошедшего линзу под 

произвольным углом к её главной оптической оси. Построение изображений точки и 

отрезка прямой в собирающих и рассеивающих линзах и их системах Фотоаппарат как 

оптический прибор. Глаз как оптическая система  Интерференция света. Когерентные 

источники. Условия наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине 

от двух синфазных когерентных источников Дифракция света. Дифракционная решётка. 

Условие наблюдения главных максимумов при нормальном падении монохроматического 

света с длиной волны λ на решётку с периодом d  Дисперсия света. 

Квантовая физика Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля 

о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель 

атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

На ЕГЭ выносятся следующие темы: Гипотеза М. Планка о квантах. Формула Планка: 

Фотоны. Энергия фотона: Импульс фотона: Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта: Волновые свойства частиц. Волны 

де Бройля. Длина волны де Бройля движущейся частицы: Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов на кристаллах Давление света. Давление света на 

полностью отражающую поверхность и на полностью поглощающую поверхность. 

Планетарная модель атома Линейчатые спектры. Спектр уровней энергии атома водорода: 

Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Изотопы Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Закон радиоактивного распада: 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Физика и методы научного познания Границы применимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Астрономия Солнечная система Солнце. Звезды. Строение Вселенной 

Биология (базовый уровень) 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

КЛЕТКА 



Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) 1. Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции 

хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Проведение биологических 

исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений 

и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых организмов. Деление клетки основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его 

значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. Индивидуальное 

развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель –основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и геноме. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для 

медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). Проведение биологических исследований: 

выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 

простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и 

оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Гипотезы 

происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 



Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде.  

Химия (базовый уровень) 

 

Введение органическая химия, искусственные и синтетические органические 

вещества. Теория строения органических веществ. 

Углеводороды и их природные источники гомолог, изомер, гомологический ряд, 

изомерия, химическое строение, алканы, алкены, алкадиены, алкины, арены. 

Гомологические ряды. Химические свойства углеводородов. 

Кислород- и азотсодержащие соединения Спирты, фенолы, альдегиды и кетоны. 

Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. Дисахариды и полисахариды. Функциональная группа. 

Качественная реакция. Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты. 

Искусственные и синтетические полимеры  Полимеры. Пластмассы, волокна. 

Химия и жизнь Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева   
   Основные  сведения  о  строении  атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. 

И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов.   Периодический закон Д. И. 

Менделеева в  свете  учения  о  строении  атома. Открытие Д. И. Менделеевым 

периодического закона.  Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

- графическое отображение периодического закона. Физический смысл порядкового 

номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины 

изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах).   Положение 

водорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира.   

  Строение вещества Ионная  химическая  связь. Катионы и анионы. Классификация 

ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. 

Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность 

связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этими типами кристаллических решеток. М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а 

я  с в я з ь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи.  

 В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

  Р е а к ц и и,  и д у щ и е  б е з  и з м е н е н и я  с о с т а в а  в е щ е с т в. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, 

углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.    Изомеры и изомерия.  

 Г а з о о б р а з н о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ.    Примеры 

газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.  Представители газообразных 

веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и 

распознавание. Т в е р д о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в 

природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение 

вещества. Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от 



агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.    Грубодисперсные 

системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.    Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

 С о с т а в  в е щ е с т в а  и  с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее разновидности: 

массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси - доля примесей, доля 

растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного.     

 Химические реакции 

 Р е а к ц и и,  и д у щ и е  с  и з м е н е н и е м  с о с т а в а  в е щ е с т в. Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 

Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических 

реакций.  С к о р о с т ь  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и. Скорость химической реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. 

Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы. 

 О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Необратимые и обратимые 

химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических 

реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. 

Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или 

серной кислоты.  Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Кислоты, основания и сли с точки зрения теории электролитической диссоциации.   Г и д 

р о л и з  о р г а н и ч е с к и х  и  н е о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. Необратимый 

гидролиз. Обратимый гидролиз солей.    Гидролиз органических соединений и его 

практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль 

гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

   О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  р е а к ц и и. Степень окисления. 

Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

   Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза.    

Вещества и их свойства     М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами 

(хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов 

с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом. 

   Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии.   Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика 

галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и сложными 

веществами-окислителями).  К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. 

Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). 

Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.  

   О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

   С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 



гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит 

(основная соль). Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III).  Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  между  классами  

неорганических  и  органических  соединений. Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. Генетический ряд металла и неметалла. Особенности генетического 

ряда в органической химии.  

 

Мировая художественная культура (базовый уровень) 

 

Введение     

 Художественная культура древнейших цивилизаций  
 Первые художники Земли. Значение и периодизация первобытной культуры. 

Синкретический характер искусства первобытного человека. Понятие о 

«реализме». Произведения изобразительного искусства. Техника 

выполнения живописных и графических изображений. Композиция в 

пещере Ласко (Франция) — начало сюжетной живописи. «Сражающиеся 

лучники» (Арана, Испания) — динамизм сцены охоты человека на оленей, 

разнообразие поз и ракурсов. Произведения скульптуры. «Палеолитические 

Венеры» — обобщенные культовые образы хранительницы очага, символы 

плодородия. Керамическая пластика Триполья, символическое значение 

декоративных узоров. Зарождение архитектуры. Ее связь с религиозными 

верованиями и представлениями человека. Театр, музыка и танец. 

Пантомима как одна из ранних форм театрального искусства. Интонация — 

основной музыкальный элемент, сложившийся в недрах пантомимы. 

Подражание звукам окружающей природы как одна из причин 

возникновения музыкального творчества.  Архитектура страны фараонов. 

Мировое значение египетской цивилизации. Периодизация искусства 

Древнего Египта.Пирамиды. Хеопса, Хефрена и Микерина — выдающиеся 

памятники мирового зодчества, одно из семи чудес света. Архитектурные 

комплексы в Карнаке и Луксоре, особенности их внешнего и внутреннего 

облика. Оформление фасада пилонами, высокими обелисками, статуями 

фараона, гипостильный зал, капители колонн, фресковые и рельефные 

изображения. Скальный храм царицы Хатшепсут, особенности его внешнего 

облика (широкие террасы, пологие пандусы, белая колоннада портиков). 

Аллея сфинксов и обелисков. Богатство и изысканность внутренней 

отделки храма. Абу-Симбел — жемчужина египетского зодчества. Особенности 

оформления фасада, гипостильного зала, выражающие идею власти и 

прославления фараона Рамзеса II. История перемещения храма в XX в. 

Архитектурные сооружения позднего времени. Храм бога Гора в Эдфу — 

выдающийся памятник египетского зодчества. Особенности внешнего и 

внутреннего облика святилища. Изобразительное искусство и музыка Древнего 

Египта. Скульптурные памятники Египта. Ритуальное назначение и связь с 

культом умерших. Стремление к портретному сходству — характерная 

особенность египетской пластики. Главные принципы скульптурного канона. 

Рельеф с изображением зодчего Хесиры — как один из примеров воплощения 

канона. Сфинкс — знаменитый страж пирамид в долине Гиза. Сочетание 

элементов человеческой фигуры и животного. Особенности изображения 

фараона. Статуя фараона Аменемхета III, традиционность и каноничность 

позы, мастерская передача индивидуальных черт лица, игра светотени. 

Скульптурный портрет писца Каи — человека во власти фараона. Деревянная 

скульптура царского сановника Каапера («Сельского старосты»). Парный 

скульптурный портрет царевича Рахотепа и его жены Нофрет. Рельефы и 



фрески. Их назначение, расположение регистрами, символическая раскраска 

— характерные особенности композиций. Наиболее популярные сюжеты: 

сцены из загробной жизни, бальзамирование и оплакивание умерших, 

обряды при погребении, торжественное подношение даров. Сцены из повсед-

невной трудовой жизни египтян. Картины пиров и развлечений правителей. 

Пейзажи с животными и растениями.  Сокровища гробницы Тутанхамона. 

Открытие английского археолога Г. Картера. Художественные достижения 

амарнского периода. Рельеф «Поклонение Атону», образ Аменхотепа IV. 

Скульптурный портрет царицы Нефертити — символ вечной красоты и 

обаяния. Предметы декоративно-прикладного искусства в гробнице 

Тутанхамона. Золотая маска фараона — прославленный шедевр мирового 

искусства. Музыка Древнего Египта. Картины музыкальной жизни в 

настенных изображениях и поэтических произведениях. Барельефы и 

фресковые росписи с группами арфистов, флейтистов, танцоров и певцов. 

«Песнь арфиста» в переводе А. А. Ахматовой. Наиболее популярные 

музыкальные инструменты (арфы, флейты, систры и барабаны). Особая 

роль профессиональных музыкантов в жизни древнеегипетского общества. 

Художественная культура Междуречья. Значение и важнейшие достижения 

художественной культуры Междуречья. Возникновение письменности: от 

пиктографии к клинописи шумеров. Библиотека царя Ашшурбанипала — 

первое в мире систематизированное собрание книг. «Эпос о Гильгамеше» как 

выдающийся памятник мировой литературы (обобщение ранее изученного). 

Прославление силы и могущества человека — ведущая тема искусства. 

Архитектура Междуречья. Зиккураты — важнейшие архитектурные сооружения, их 

внешний облик и назначение. Зиккурат в городе Уре — выдающийся памятник 

мирового зодчества. Архитектурные сооружения Вавилона (ворота Иштар). 

Изобразительное искусство. Рельефы с изображением батальных сцен. 

«Большая львиная охота», мастерство в передаче поведения человека и 

животных. Рельефы мемориального характера с изображением религиозных 

сюжетов или исторических событий. Победные стелы царя Нарам-Сина и 

Хаммурапи, особенности их композиционного решения, символическое 

звучание. Эпизоды из придворной жизни царя и его приближенных, 

торжественные процессии с подношениями даров. Мозаичный штандарт из 

Ура (сцены военных сражений и пира по случаю одержанной победы). 

Скульптурные произведения. Адоранты — изображения людей, 

совершающих обряд почитания божества. Фигура управляющего Эбих-иля, 

голова богини Иштар — скульптурные шедевры Междуречья. Музыкальное 

искусство. Особая роль храмовых музыкантов-жрецов в жизни общества. 

Основное назначение музыки — доставлять наслаждение богам и царям, 

утешать души верующих. Популярные музыкальные инструменты (арфа, 

барабан, тарелки, двойной гобой, продольные флейты). Арфа в виде головы 

быка — замечательное произведение искусства. Искусство доколумбовой 

Америки. Значение художественной культуры народов Центральной и Южной 

Америки, ее оригинальный и самобытный характер. Утверждение 

могущества и величия священного божества, культ предков, прославление 

военных побед, правителей и верховной знати — главные темы искусства. 

Художественная культура классического периода. Важнейшие достижения 

культуры ольмеков: культовые центры, ступенчатые пирамиды, каменная 

скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, 

иероглифическая письменность, ритуальный календарь. Каменные головы 

— всемирно известные произведения скульптуры ольмеков, их культовый 

характер и мастерство исполнения. Период расцвета города Теотиукана 



(Центральная Америка). Пирамида Солнца как монументальное архитек-

турное сооружение. Искусство ацтеков. Архитектура Теночтитлана 

(Мехико), дворцы ацтекских правителей и главный храм верховного бога 

войны. Монументальная скульптура и ее условный характер. Статуя 

Коатли-куэ — богини земли и весеннего плодородия. Погребальные маски 

ацтеков, реализм в передаче лиц. Произведения мелкой пластики и 

ювелирного искусства.Художественная культура майя. Достижения ар-

хитектуры: величественные пирамиды и дворцы. Пирамида Кукулькана в 

городе Чичен-Ица (Мексика), удивительное чувство пропорций и 

монументальность. Многообразие архитектурных форм: астрономические 

обсерватории, ритуальные площадки для игры в мяч, колоннады, лестницы, 

триумфальные арки и стелы. Характерные черты изобразительного ис-

кусства. Строгое следование канону. Памятники скульптуры, уникальные 

фресковые росписи, произведения декоративно-прикладного искусства, 

резьба по дереву, кости и перламутру (по выбору). Искусство инков. 

Древнейшие легенды о возникновении империи инков. Пирамиды как место 

коллективных захоронений. Храм Солнца — выдающееся сооружение 

инкского периода. Техника возведения храма, его декоративное убранство, 

святилище божества. Достижения скульптуры. Рельеф на Вратах Солнца в 

Тиауанако. Произведения керамики и ювелирного искусства. 

 Художественная культура Античности  Эгейское искусство.  Истоки крито-

микенской культуры и ее значение. Эгейское искусство — «прекрасная прелюдия» 

греческой художественной культуры.Шедевры эгейской архитектуры. Кносский 

дворец — выдающийся памятник мирового зодчества. Отсутствие четкой 

планировки, симметрии, свободное сочетание архитектурных форм. 

Деревянные колонны — главное украшение дворца. Необычность их форм, 

особенности окраски. Львиные ворота в Микенах, их внешний облик, 

использование «циклопической» кладки, символические рельефные 

изображения.Фрески Кносского дворца. Излюбленные сюжеты 

торжественных церемоний и религиозных процессий, игры и развлечения 

детей, театральные представления и акробатические танцы. Красочность 

палитры, динамика композиций, тонкий художественный вкус и чувство 

меры. «Парижанка» и «Игры с быком» — прославленные шедевры фресковой 

живописи. Вазопись стиля Камарес. Техническое совершенство, необычность и 

разнообразие форм, оригинальность орнамента и живописного рисунка. 

Поэтическая интерпретация сюжетов в стихотворении В. Я. Брюсова 

«Эгейские вазы». Ограничение в использовании цветов. «Морской стиль» в 

вазе «Осьминог». Золотой век Афин.  

Всемирно-историческое значение художественной культуры Древней 

Греции. Афины — столица греческой цивилизации, крупнейший политический и 

культурный центр Эллады. «Век Перикла» — «золотой век Афин». Развитие 

понятия о греческой ордерной системе. Прогулка по афинскому Акрополю. 

Общественный и культурный центр греческого государства. Особенности 

композиции. Центральный вход Пропилеи, его внешний облик и назначение. 

Храм Ники Аптерос с бескрылой статуей богини Победы. Статуя Афины 

Промахос — покровительницы греческого народа и государства. Парфенон — 

главный храм Акрополя, мужественная красота и величие его 

монументального облика. Скульптурные украшения, фризы, раскраска 

храма. Храм Эрехтейон — главное святилище Акрополя, его сложная 

асимметричная планировка, скульптуры кариатид. Театр Диониса — место 

для театрализованных представлений из жизни богов и людей (обобщение 

ранее изученного). Искусство вазописи. Амфора из Дипилона — древнейшее 



произведение искусства, его назначение, особенности орнаментальных 

росписей. Развитие понятия о «геометрическом» стиле. Чернофигурная и 

краснофигурная вазопись, техника нанесения рисунка, наиболее популярные 

сюжеты. Эксекий — крупнейший мастер чернофигурной керамики, интерес 

художника к мифологическим сюжетам и образам. Ваза с изображением 

Ахилла и Аякса, играющих в шашки. Евфроний и Дурис — выдающиеся 

мастера крас-нофигурной живописи. Выдающиеся скульпторы Древней Эллады. 

Куросы и коры периода архаики. Скульптурные фигуры «архаических 

Аполлонов» как воплощение мужского идеала красоты, молодости и 

здоровья. Повторяемость поз, отсутствие индивидуализации образов. 

Женские фигуры кор — воплощение изысканности и утонченности. 

Однообразие и статичность поз, оригинальность причесок и орнаментальных 

узоров одежды. Неразгаданная тайна загадочных улыбок.  Скульптурные 

каноны Поликлета и Мирона (обобщение ранее изученного). «Дорифор» 

Поликлета и «Дискобол» Мирона — гимн величию и духовной мощи 

Человека. Скульптурные творения Скопаса и Праксителя. Стремление к 

передаче энергичных действий и мира чувств человека. Высочайшее 

художественное мастерство и виртуозная техника обработки мрамора в 

произведениях Скопаса. Статуя Менады — одно из совершеннейших 

творений ваятеля. Пракситель — вдохновенный певец женской красоты. 

Скульптура Афродиты Книдской, история создания памятника.Простота и 

естественность позы, удивительная жизненность образа, мастерство в 

передаче чувств. «Отдыхающий Сатир», органическая слитность с окру-

жающей природой, внимание к передаче внутреннего мира героя. Лисипп и 

Леохар — мастера поздней классики. Фигуры богов, мифологические персонажи, 

могучие атлеты и суровые олимпийцы — главные герои Ли-сиппа. Голова 

Александра Македонского — вершина творчества скульптора. «Геракл, 

борющийся со львом», мастерство в передаче страстного накала поединка, 

легкость и динамичность композиции. Классический идеал красоты в 

творчестве Леохара. Статуя Аполлона Бельведерского, совершенство образа, 

его величие и одухотворенность, мастерство техники исполнения. 

Скульптура эллинизма. Новизна тем, трагическая и экспрессивная 

трактовка классических сюжетов и образов. Скульптура крылатой богини 

победы «Ники Самофракийской», мастерская передача естественного порыва 

движения, чувство экспрессии. Скульптурная группа «Лаокоон с 

сыновьями» Агесандра, Афи-нодора и Полидора. Героическая борьба 

человека с роковыми обстоятельствами как основа сюжета. Архитектура 

императорского Рима. Значение древнеримской художественной культуры, ее 

периодизация. На форумах Древнего Рима. Форум — молчаливый свидетель былого 

великолепия «вечного города» Рима, центр деловой и общественной жизни. 

Причины асимметричной планировки главной площади. Колонна Траяна — 

величественный памятник, призванный прославить мощь государства и 

императора. Военные походы в рельефных изображениях. Храм Сатурна. 

Пантеон — «храм всех богов». Грандиозность купольного перекрытия. Основные 

элементы, определяющие внешний облик храма. Богатство и изысканность 

его внутренней отделки (глубокие ниши, пилястры, кессоны, особенности 

освещения). Колизей. Величественная зрелищная постройка Древнего Рима. 

Внешний архитектурный облик сооружения (четыре яруса сводчатых арок, 

пилястры, колонны трех ордеров, скульптурные украшения). Организация 

внутреннего пространства амфитеатра, его величие и грандиозность 

масштабов. Дальнейшая историческая судьба Колизея. Триумфальные арки и 

общественные сооружения. Арка императора Тита, ее внешний облик, 



сюжеты рельефных композиций. Водопроводы-акведуки, огромные 

каменные мосты и дороги — вершина инженерных сооружений. Аппиева 

дорога, ее бытовое и стратегическое назначение. Термы — неотъемлемая 

часть городской жизни, место отдыха и развлечений. Термы императора 

Каракаллы. Изобразительное искусство Римской империи. Изобразительное 

искусство этрусков. Изделия из керамики, мастерство и тщательность их 

отделки. Техника ювелирного искусства, изящество и разнообразие 

художественных образов, игра света и тени. Причудливые вытянутые 

очертания женских скульптур («вечерние тени»), проработка 

индивидуальных черт лица, каноничность поз. Техника бронзового литья. 

«Капитолийская волчица» — скульптурный символ «вечного города». 

«Брут», передача индивидуальной сущности характера, стремление к 

портретному сходству. Римский скульптурный портрет — одно из главных 

завоеваний римской художественной культуры (обобщение ранее 

изученного). История создания римского скульптурного портрета и его 

эволюция. Портретное сходство, сложность соотношений между физическим 

и внутренним миром человека. Повышенный интерес к личности 

государственной и общественной. Статуи императора и полководца 

Августа,императоров Марка Аврелия и Каракаллы. Реалистические 

портреты простых людей. Мозаичные и фресковые композиции Рима, 

Помпеи и Геркуланума (по выбору). Великолепие декоративных 

композиций, богатство сюжетов, разнообразие художественных приемов. 

Фресковые росписи виллы Мистерий в пригороде Помпеи. Праздничные 

шествия в честь бога Диониса. Изображение танцовщиц, пейзажные 

зарисовки, жанровые и бытовые сцены. Искусство римской мозаики, его 

особая популярность. Мозаичная картина «Битва Александра 

Македонского с персами», мастерство в передаче общей атмосферы боевого 

сражения и индивидуальных черт главных персонажей. Театральное и 

музыкальное искусство античности. Рождение греческого театра (обобщение ранее 

изученного). Выдающиеся трагики и комедиографы греческого театра. 

Эсхил — «отец греческой трагедии». Особое внимание к развитию 

драматического действия, введение третьего актера, неизменность 

характеров героев. Жизнь богов, наделенных правом вершить судьбы людей, 

— главная тема творчества Эсхила. Основные произведения драматурга. 

Трагедии Софокла и их отличительные особенности: увеличение количества 

исполнителей, сокращение хоровых партий, изобретение театральных 

декораций. Внимание к изображению внутреннего мира героев такими, 

«какими они должны быть». Лучшие произведения Софокла. «Философ на 

сцене» — Еврипид, огромное творческое наследие драматурга. Новаторство 

в области драматургической и театральной техники. Интерес автора к миру 

человеческих страстей и острых психологических переживаний. 

Современное звучание мифологических сюжетов. Изображение людей 

такими, «какие они есть» в действительности.Комедийное творчество 

Аристофана, его сатирический и обличающий смех. Герои комедий — 

воспитатели афинского общества. Театральное и цирковое искусство 

Древнего Рима. Грандиозность театральных представлений, состязаний 

гладиаторов, укрощение диких зверей. Искусство актеров пантомимы. Роль 

актера в жизни римского общества. Цирковые представления, их особая 

зрелищность и экзотичность (обобщение ранее изученного). Музыкальное 

искусство Древней Греции. Греческие мифы о рождении музыки 

(обобщение ранее изученного). Особое значение музыки в жизни общества. 

Музыка как важнейшее средство воспитания и воздействия на нравственный 



мир человека. Аэды и рапсоды — странствующие певцы-сказители 

эпических преданий, воспевающие подвиги героев и деяния богов. Хоровая 

и сольная, гражданская и военная лирика — основа для создания 

музыкальных произведений. Популярные музыкальные инструменты (фор-

мингс, лира, кифара, флейта Пана и авлос). Роль музыки в античной 

трагедии и комедии. Теоретические школы музыкального искусства 

(гармоники и каноники). Музыкальная культура Древнего Рима. Греческое 

влияние и проникновение музыки Востока — причина возникновения 

разностильного сплава музыки. Основное назначение музыки: пробуждение 

«изнеженных чувств», создание праздничного настроения и веселья. 

Особая роль учителей музыки и танцев в римском обществе. Популярность 

музыкальных состязаний поэтов, певцов и кифаредов. Теснейшая связь 

музыки и поэзии, возникновение жанров триумфальных, застольных, 

свадебных и поминальных песен. Гидравлосы — водяные органы как 

наиболее популярные музыкальные инструменты. Роль духовых оркестров, 

сопровождающих военные походы римлян. 

Художественная культура Средневековья  
 Мир византийской культуры. Значение культуры Византийской империи. Сле-

дование античным традициям, пролог к развитию средневековой 

культуры.Византийская архитектура. Сочетание элементов античного и 

восточного зодчества. Базилика, ее назначение, устройство, характерные 

черты внешнего и внутреннего облика. Понятие о крестово-купольном типе 

храма. Собор Святой Софии в Константинополе. История создания, 

особенности внешнего архитектурного облика, внутреннее убранство храма.  

Искусство мозаики. Использование античной технологии и разработка 

собственных оригинальных способов ее создания. Основные темы и 

сюжеты, их глубокий символический смысл. Мозаики Равенны в церкви Сан 

Витали. Мозаики с изображением императора Юстиниана и императрицы 

Феодоры. Особенности композиции, символика цвета, принцип зеркальной 

симметрии. Мозаики церкви Успения в Ни-кее. «Дюнамис» — совершенный 

пример «одухотворенной чувственности», величия и 

благородства.Искусство иконописи. История происхождения икон, период 

иконоборчества. Роль Иоанна Дамаски-на в утверждении искусства 

иконописи. Фронтальность изображения, строгая симметрия по отношению 

к центральным образам, символика цвета. Каноническое изображение 

Христа и Богоматери. «Сергий и Вакх» как образец ранней живописи. 

«Владимирская Богоматерь» — прославленный шедевр мирового искусства, 

«несравненная, чудесная, извечная песнь материнства». История создания 

и последующая «жизнь» иконы (обобщение ранее изученного). Музыка 

Византии. Сила эмоционального воздействия церковной музыки на 

человека. Тропари и стихиры как основные виды церковного пения. Музы-

кально-поэтические импровизации на библейские сюжеты. Жанр гимнов, его 

широкое распространение. Канон — музыкально-поэтическая композиция, 

особенности ее исполнения и построения. Введение нотного письма. 

 Архитектурный облик Древней Руси. Основные черты древнерусского зодчества. 

Высокий уровень строительной техники, оригинальность решения 

архитектурных задач, простота и благородство форм, богатство внутренней 

отделки. Широкое распространение на Руси крестово-купольного типа храма. 

Архитектура Киевской Руси. Свидетельства митрополита Иллариона об 

архитектурном облике Киева — «матери городов русских». Золотые ворота — парад-

ный въезд в город. Собор Святой Софии — главное сооружение Киевской Руси, 

его внешний и внутренний облик.  Архитектура Великого Новгорода. 



Характерные особенности новгородского зодчества: суровая простота, 

массивность и строгость внешнего облика, асимметрия форм. Храм Софии 

Новгородской, сложность планировки, пятиглавие, неровные поверхности 

стен, прорезанные узкими щелями окон, отсутствие декоративного 

убранства. 

Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. Характерные 

особенности храмового строительства. Внешний и внутренний облик 

Успенского собора во Владимире, особенности оформления фасада. Храм 

Покрова Богородицы на реке Нерль — шедевр мирового зодчества, «чудо 

русского искусства». Простота и благородство пропорций, динамичность и 

асимметрия внешнего облика, изящество и красота декоративного 

убранства. 

Архитектура Московского княжества. Следование традициям владимиро-

суздальских мастеров, обращение к лучшим достижениям 

западноевропейского зодчества. Успенский собор Кремля — главное 

украшение «первопрестольной» Москвы. Цельность и динамичность 

объемов, геометрическая четкость членения стен, легкость и 

стремительность ритмов. Особенности оформления внутреннего пространства. 

Новый тип шатрового храма. Церковь Вознесения в Коломенском, 

характерные особенности внешнего облика. 

Деревянное зодчество. Технология возведения памятников деревянного 

зодчества. Композиция Кижского архитектурного ансамбля. «Несравненная 

сказка куполов» Преображенской церкви, особенности ее внешнего облика. 

 Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. Мозаики и фрески Киевской 

Софии. Следование византийскому канону, выработка собственного стиля. 

Прославление «небесной и земной» церкви, божественности княжеской 

власти — главные темы мозаик и фресковых росписей. Мозаичное 

изображение Богоматери Оранты. Спокойный, торжественный лик, 

покровительствующий жест рук как олицетворение заступничества и 

защиты. Фресковые росписи Софийского собора, их религиозное и светское 

содержание. Новгородская живопись. Экспрессивность и динамичность в 

выражении чувств, контрастность и насыщенность колорита, 

композиционная симметрия — отличительные черты новгородской школы 

живописи. «Ангел Златые Власы», «Спас Нерукотворный», «Устюжское 

Благовещение» — шедевры новгородской иконописи (по выбору). Творчество 

Феофана Грека. Отличительные черты художественного стиля: энергичная и 

стремительная манера письма, мастерство колорита, использование 

светотени, объемность изображения. Неудержимый порыв страстей, 

суровый, грозный аскетизм образов столпников и отшельников. 

Изображение старца Ма-кария Египетского. Печать страдания, сомнения и 

отчаяния, мольба, скорбь и надежда, запечатленные в его облике. 

Изобразительное искусство Владимиро-Суздаль-ского княжества. Икона 

«Дмитрий Солунский» — суровый образ христианского святого и мученика. 

Творения владимирских резчиков по камню, их стремление выразить 

собственное отношение к миру и красоте природы. Декоративное убранство 

Дмитриевского собора во Владимире. Основные сюжеты белокаменной 

резьбы, мастерство скульптурных украшений. Творчество Андрея Рублева и 

Дионисия. Жизненные этапы и творческие вехи Андрея Рублева. Создание 

первого русского иконостаса в Благовещенском соборе Московского 

Кремля. Росписи Успенского собора во Владимире (образ трубящего ангела, 

иконы деисусного чина). Глубина и возвышенное благородство образа 

«Спаса в Силах». Росписи Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря и 



собора Савви-но-Сторожевского монастыря в Звенигороде. «Звенигородский 

Спас» — одно из проникновенных произведений художника. «Троица» как 

выражение идеалов Добра и Справедливости, Любви и Согласия. Особен-

ности композиции и символика цвета (обобщение ранее изученного). Мир 

высокой духовности, торжество добра и идеала в творчестве Дионисия. 

Художественное значение фресковых росписей Кирилло-Белозерского 

монастыря в Ферапонтове. Праздничность и нарядность композиции «О Тебе 

радуется», восторженное прославление Богоматери. Музыкальная культура 

Древней Руси. Языческие и христианские традиции музыкальной 

культуры, следование византийскому канону. Музыка как составная часть 

церковного богослужения. Хоровые песнопения, посвященные церковным 

праздникам и житиям святых. «Слаженность и доброчинство» — главные 

принципы церковного песнопения. Знаменный распев — основа 

древнерусского певческого искусства. Светская музыка, наиболее 

популярные музыкальные инструменты. Искусство колокольных звонов 

(обобщение ранее изученного). Скоморохи — странствующие актеры и 

музыканты, их особая роль в развитии русской музыкальной культуры . 

Архитектура западноевропейского средневековья. Жизнь средневекового города. 

Возрождение античных архитектурных традиций, создание романского и 

готического стилей зодчества. Романский стиль архитектуры. Связь 

средневекового зодчества с традициями римской и византийской 

архитектуры. Суровый и строгий облик сооружений романского стиля, 

отсутствие декоративного убранства, арочная форма дверных и оконных 

проемов, использование перспективных порталов, преобладание 

вертикальных и горизонтальных линий. Основные типы архитектурных 

построек: монастырские храмы, феодальные замки, городские укрепления и 

жилые дома. Базилика — господствующий тип храма, его структура, 

особенности освещения. Церковь Петра и Павла в монастыре Клюни 

(Франция) как типичный образец романских храмов. Архитектурный 

ансамбль в Пизе (Италия) — крупнейший памятник романского зодчества.  

В замке феодала. Суровые и надежные крепости, средоточие средневековой 

культуры. Особые требования к выбору ландшафтной среды. Структура 

замка, сложность его планировки. Секреты готического мастера. Основные 

периоды в развитии готической архитектуры. Готические соборы — центр 

общественной и духовной жизни средневекового города. Идея каркасного 

перекрытия зданий: система стрельчатых арок (нервюр), аркбутанов и 

контрфорсов. Характерные особенности оформления фасадов, богатство и 

разнообразие их декоративного убранства. Подчеркнутая вертикальность 

членений архитектурных форм, легкость и динамичность конструкций 

(обобщение ранее изученного). 

Собор Нотр-Дам в Париже — шедевр мировой готики. Своеобразие 

готического стиля в архитектурных сооружениях Германии. Собор в 

Кельне, внешние контрасты вертикальных ритмов. 

Изобразительное искусство средних веков. Условный характер изобразительного 

искусства, его зависимость от церковного влияния. Линейные и 

плоскостные начала, отсутствие перспективы, разно-масштабность фигур. 

Библейские сюжеты и образы — основа живописных композиций. 

Скульптура романского стиля. Возрождение круглой скульптуры, 

стремление к подчинению человеческих фигур архитектурным формам 

собора. Орнаментальные изображения диковинных и полуфантастических 

существ. Скульптура Королевского портала собора Нотр-Дам в Шартре 

(Франция) — вершина романского изобразительного искусства. Композиция 



«Христос во славе», ее символическое звучание. Скульптура готики, ее 

теснейшая связь с архитектурой. Преобладание религиозной тематики, 

обращенность к духовному миру средневекового человека. Удлиненность 

пропорций, симметричность форм, естественность и непринужденность поз, 

скользящие движения драпировок (обобщение ранее изученного). Сцены 

Священного Писания в скульптуре Реймского собора. «Встреча Марии и 

Елизаветы», глубокое проникновение в мир чувств и переживаний. 

Искусство витража. Техника витражной живописи, ее основное назначение. 

«Роза» — излюбленный орнамент витражных окон готики. Витражный 

ансамбль Шартрского собора (Франция). Композиция «Богоматерь в облике 

царицы», ее ликующе-торжественный характер, богатство и красочность 

колорита (обобщение ранее изученного).Театральное искусство и музыка средних 

веков. Литургическая драма, ее возникновение и популярность в средние 

века. Популярные сюжеты: евангельские повествования о рождении Христа, 

злодейтве Ирода и Воскресении Христа. Зрелищность театрального действа, 

использование технических приспособлений. Условный характер 

литургической драмы «Шествие Добродетелей». Причины переноса 

сценического действа из храма на улицы города. Использование церковной 

музыки, авторских ремарок и вставок-диалогов. Смешение трагического и 

комического. Миракли, моралите и мистерии как основные виды 

религиозных представлений. Средневековый фарс, причины его 

возникновения и дальнейшие пути развития. Картина П. Брейгеля «Битва 

Масленицы и Поста» как художественное воплощение главного сюжета 

средневекового фарса. Отношение церковных властей к комическим 

представлениям, высмеивающим недостатки и пороки общества. Фарс «О 

чане», его остроумное комедийное начало и глубокий поучительный смысл. 

Достижения музыкальной культуры. Высокая духовность и аскетический 

характер средневековой музыки. Понятие о григорианском хорале. 

Мелодический склад и особенности его исполнения. Псалмодия как один из 

древнейших видов григорианского пения. Роль и значение органной 

музыки в церковном богослужении. Появление и развитие многоголосия, 

его основные жанры (кондукт и мотет). Появление первых 

профессиональных композиторов. Музыкально-песенное творчество 

трубадуров и миннезингеров. Связь с французскими народными 

традициями, анонимность авторства. Разнообразие жанров песенного 

творчества (альба, пасторали, песни крестоносцев, диалоги, плачи, 

танцевальные баллады). Главная тематика песен: рыцарское воспевание 

Прекрасной Дамы, любовь и измена, расставание влюбленных, радость 

любви, очарование весенней природы. Изысканность, тонкий 

художественный вкус в сочинении слов и музыки. Творчество трубадура 

Бертрана де Вентадорна и миннезингера Тангейзе-ра (по выбору). 

 Художественна культура Востока  
 Индия — «страна чудес». Самобытность и неповторимость художественной 

культуры Индии. Шедевры индийского зодчества. Ступа — один из древнейших 

типов культовых сооружений буддизма. Ступа в Санчи, ее назначение и 

особенности внешнего облика. Синтез архитектуры и пластики, нашедший 

воплощение в общей композиции ансамбля. Основные сюжеты рельефов и 

круглой пластики. Пещерные храмы для моления (чайтьи) как культовые 

сооружения буддизма. Чайтья в Карли, особенности оформления фасада. 

Храмовое строительство, южный и северный тип индийского храма. Храм 

Кайласанат-ха (Шивы) в Эллоре — шедевр мирового скального зодчества. 

Уникальность композиционного решения, богатство и роскошь 



скульптурного убранства. Искусство живописи. Мастерство индийских ху-

дожников. Росписи в пещерных храмах Аджанты — прекрасный синтез 

архитектуры, скульптуры и живописи. Эпизоды из жизни Будды и джайтаки 

— главные темы изобразительного искусства. Юноша с голубым цветком 

лотоса. Миниатюрная живопись Индии — иллюстрации буддийских книг и 

индийского эпоса «Махабхарата» и «Рамаяна». Богатство оттенков, точность 

и четкость рисунка, утонченность художественного вкуса. Музыкальное и 

театральное искусство Индии. Роль и значение музыки в жизни индийского 

общества. Возникновение и развитие музыкальной культуры. Рага — основа 

индийской музыки, результат обработки народных мелодий. Особенности 

исполнения, соотнесенность с чувствами и переживаниями человека. 

Понятие о суточном цикле par. Вина и ситар — наиболее популярные 

музыкальные инструменты. Трактат «Натьяшастра» о происхождении те-

атрального и танцевального искусства. Народные предания и легенды, 

героические подвиги королевских мудрецов — основа сюжетов 

театральных представлений. Спектакль как единство музыки, пения и 

танца. Искусство индийского танца (обобщение ранее изученного). 

Художественная культура Китая.  Значение и уникальный характер китайской 

художественной культуры. Шедевры китайской архитектуры. Характерные 

особенности китайского зодчества, его органическая связь с окружающей 

природной средой. Типичные архитектурные сооружения: монастыри, 

пещерные храмы и пагоды и роскошные дворцовые комплексы им-

ператоров. Великая Китайская стена — шедевр мирового зодчества. 

Грандиозность ее масштабов и величественная простота. Мемориальная 

башня-пагода, простота и оригинальность ее внешнего облика. Пагода 

Даяньта — шедевр мирового зодчества. Буддийские пещерные храмы 

(монастырь Юньган). Деревянные павильоны каркасной конструкции как 

основная форма культовых и жилых зданий в Китае. Ансамбль 

императорского дворца в Пекине. Храм Неба. Садово-парковое искусство. 

Комплекс Бейхай в «Запретном городе» Пекина (обобщение ранее 

изученного). Скульптура Китая. Погребальный комплекс в провинции 

Шаньси. Военное войско императора, реализм и экспрессия, разнообразие 

движений и поз. Сцены из придворной жизни в пластике погребального 

ансамбля близ Сианя. Мастерство изображения животных, реальность и 

фантастичность образов. Теснейшая связь скульптуры с буддийской 

религией. Скульптурные изображения Будды и святых (боди-сатв). Статуя 

Будды Вайрочаны в монастыре Лун-мынь — величественный символ 

буддизма. Жанры китайской живописи. Техника выполнения живописных 

произведений. Органичное слияние поэзии и живописи. Многообразие 

жанров: пейзаж («горы — воды», «цветы — птицы»), портрет, историко-

бытовая живопись. Характерные особенности пейзажной живописи 

(обобщение ранее изученного). Картина Ма Юаня «Утки, скала и мейхуа», 

передача радостного ощущения весеннего дня и безмятежного покоя. 

Изображения буддийских святых, исторических и государственных деятелей, 

знаменитых людей — главные темы портретной живописи. Портрет поэта 

Ли Бо художника Лян Кая как обобщенный образ-символ творческой 

личности. 

 Искусство Страны восходящего солнца (Япония).  Своеобразие и неповторимость 

искусства Японии (обобщение ранее изученного). Шедевры японской 

архитектуры. Следование китайским традициям зодчества, выработка 

собственного стиля архитектуры. Буддийский монастырь Хо-рюдзи в 

городе Пара как первая из сохранившихся деревянных построек. Золотой 



храм и пагода, их строение, особенности внешнего и внутреннего облика. 

Золотой павильон в Киото — классический образец японской архитектуры. 

Оборонительный замок в Химедзи близ Кобе («Замок Белой цапли»), 

сложность его планировки, легкость и изящество внешнего облика. Садово-

парковое искусство. Истоки возникновения и разнообразие типов: сад 

деревьев, сад камней и сад воды. Символическое звучание элементов садово-

паркового искусства. Сад камней Реандзи в Киото — символическое 

воплощение философской идеи строения мира, своеобразная модель 

Вселенной (обобщение ранее изученного). Мастера японской гравюры. «Укие-э» 

— одно из самых значительных явлений в изобразительном искусстве. 

Сиюминутность мгновения, едва заметная смена чувств и эмоций в жизни 

природы и человека — главная задача японских художников. 

Разнообразиетем и сюжетов. Особый тип женской красоты в произведениях 

Китагава Утомаро. «Огия Касен», художественные особенности создания 

образа. Его особая выразительность и одухотворенная поэтичность. Серия 

картин Кацусико Хокусая «36 видов Фудзи» (обобщение ранее изученного). 

Мастерство Андо Хиросигэ в передаче атмосферных эффектов снега, тумана 

и дождя. Серия гравюр «53 станции Токайдо». Скульптура нэцкэ, ее 

традиционное назначение. Мастера нэцкэ — истинные психологи, 

тончайшие ювелиры и настоящие художники. Изысканность форм, 

утонченность исполнения, лаконизм и максимальное выражение красоты и 

благородства материала. Главные темы: изображение людей, животных и птиц, 

цветов и экзотических растений, отдельных предметов. Портрет поэтессы 

Комати резчика Сюдзана, глубокое проникновение во внутренний мир 

героини. 

Театральное искусство. Традиции национального театра Ноо, восходящие к 

мифологии, бытовым обрядам и религиозным ритуалам. Условный характер 

игры актеров и организации сценического действа. Японский народный 

театр Кабуки, его значение в истории мирового театрального искусства. 

 Художественная культура ислама. Исторические корни и значение искусства 

ислама. Шедевры исламской архитектуры. Типичные архитектурные 

сооружения: мечети, минареты, медресе, мавзолеи, дворцы, караван-сараи, 

крытые рынки. Строение мечети, особенности оформления фасада. Соборная 

мечеть в Кордове (Испания). Медресе как одна из разновидностей мечети. 

Медресе Улугбека и Шир-Дор в Самарканде (Узбекистан) — жемчужины 

архитектуры Средней Азии. Минарет — характерный символ 

мусульманского зодчества. Оригинальность форм и неповторимость 

внешнего облика. Минарет аль-Мальвия (Сирия). Дворец Альгамбра 

(Испания), его принадлежность к мавританскому стилю архитектуры, 

сложность композиционного решения дворцового ансамбля, богатство и 

изысканность интерьеров. Мавзолей Тадж-Махал в Агре (Индия) — 

выдающийся шедевр мирового зодчества. 

Изобразительное искусство ислама. Основные виды: орнамент, 

каллиграфия, книжная миниатюра. Арабеска как одна из ранних форм 

орнаментального искусства. Использование линейно-геометрических 

узоров, растительных мотивов изображений животных, птиц и 

фантастических существ. Богатство красочной палитры, особая 

интенсивность света в произведениях восточного орнамента. Искусство 

каллиграфии. Характерные особенности арабского письма. Куфическое 

письмо. Мастерство книжной миниатюры (обобщение ранее изученного). 

Литература Арабского Востока. Любовная лирика народов Востока и ее 

непреходящее мировое значение. Рудаки — основоположник персидской 



литературы и его поэма «Шахнаме». Поэзия Низами и рубай Омара Хайяма 

(по выбору). Своеобразие музыкальной культуры ислама. Характерные 

особенности культовой и светской музыки ислама (обобщение ранее 

изученного). 

 Художественная культура Возрождения 
Флоренция — «колыбель» итальянского Возрождения.  Флоренция — «цветок 

Тосканы» и «зеркало Италии» — родина итальянского Возрождения. Флорентийское 

чудо Брунеллески. Собор Сан-та-Мария дель Фьере — архитектурный 

символ Флоренции. Сооружение восьмигранного купола — вершина 

творческой деятельности Брунеллески. Оригинальность и новизна 

конструктивного решения. Соединение лучших традиций античного 

зодчества и новых архитектурных замыслов в сооружении Воспитательного 

дома. Особенности оформления фасада, отличие от готических зданий, 

четкая симметрия, гармония и согласованность горизонтальных и 

вертикальных линий. Церковь Сан-Лоренцо — гениальное творение Брунеллески 

(по выбору). Скульптурные шедевры Донателло. Библия — главный источник 

сюжетов и образов. Святой Георгий — храбрый и мужественный воин, 

бросающий гордый вызов противнику. История создания образа библейского 

героя Давида, особенности его воплощения (обобщение ранее изученного). 

Рельеф «Пир Ирода», мастерство в передаче внутреннего мира героев, 

особенности колорита и композиции. Памятник кондотьеру Гаттамелате в 

Падуе как наиболее совершенное произведение скульптора. Статуя Марии 

Магдалины — проникновенный драматический образ человеческой муки и 

скорби. «Настоящий переворот в живописи» (Мазаччо). Ветхозаветные 

сцены, эпизоды из жизни Иисуса Христа и деяния апостолов — главные 

темы произведений художника. Фреска «Изгнание Адама и Евы из рая» 

(церковь Санта-Мария дель Кармине), ее трагический смысл и символика 

звучания. Фреска «Чудо со статиром» (там же), особенности ее 

композиционного решения, общечеловеческий смысл произведения 

(обобщение ранее изученного). «Мадонна с младенцем и ангелами», новизна 

ее художественного решения. «Троица» как одно из последних и совершен-

ных творений художника. В мире образов Боттичелли. Судьба художника, 

непреходящее значение его творчества. Картина «Поклонение волхвов», 

особенности воплощения евангельского сюжета (обобщение ранее 

изученного). Картина «Благовещение» как яркий пример отточенной 

техники и мастерства. Динамичность композиции, богатство и звучность 

колорита. Возвышенная одухотворенность и драматическая экспрессия 

евангельского сюжета. «Оплакивание Христа» — «застывший орнамент 

отчаяния и скорби». Интерес Боттичелли к образам античной мифологии. 

Картины «Весна» и «Рождение Венеры» — лучшие творения художника 

(обобщение ранее изученного). Картина «Паллада и Кентавр» как 

прославление рода Медичи, знаменитых правителей Флоренции.  

Боттичелли — блестящий мастер портрета, запечатлевший облик 

современников. «Портрет мужчины с медалью Козимо Медичи», глубокая 

психологическая характеристика образа. Живопись Проторенессанса и Раннего 

Возрождения. Мастера Проторенессанса. Художественное переосмысление 

христианской истории, светское начало, внимание к исторической тематике, 

портретному, бытовому и пейзажному жанрам. Творчество Чимабуэ — 

замечательный пролог в развитии итальянской живописи. Алтарная картина 

«Мадонна с младенцем и ангелами» (собор Санта-Мария Новелла, 

Флоренция), новизна в трактовке образов. Живописная школа в Сиене и ее 

прославленный мастер Симоне Мартини. «Благовещение», глубокий 



символический смысл изображенного, композиционное и колористическое 

решение картины. Джотто — «лучший в мире живописец». Данте и Боккаччо о 

творчестве Джотто. Естественная жизнь человека, проникновение в мир его 

чувств и переживаний, следование реалистическим традициям. Фрески в 

капелле дель Арена в Падуе, посвященные жизни Марии, ее родителей и 

Иисуса Христа. Благородство и стойкость человеческого духа, целомудрие и 

материнская нежность, ужас предательства и измены — главные темы фресок 

Джотто. «Брак в Кане», «Поцелуй Иуды», «Несение креста» — лучшие 

творения художника (обобщение ранее изученного). «Воскрешение Лазаря», 

мастерство в передаче достоверности, реальности происходящего чуда. 

Фреска «Оплакивание Христа» как выражение всемирной скорби, отчаяния 

и надежды. Оригинальный архитектурный проект колокольни Джотто во 

Флоренции. Живопись Раннего Возрождения. Экспериментальные поиски в 

изобразительном искусстве. Основные 

задачи художника: владение законами перспективы, теорией пропорций, 

умение передавать объем на плоскости, знание строения человеческого тела. 

Научные трактаты об искусстве Леона Баттиста Альбер-ти. Творчество Паоло 

Учелло — практическое использование приемов линейной перспективы. 

Картина «Битва при Сан-Романо» — результат тщательных математических 

расчетов художника. Особенности трактовки библейских сюжетов. «Мадонна 

с младенцем, святыми Домиником и Фомой Аквинским» Фра Беато 

Анджелико. Религиозный сюжет как повод для выражения глубины 

человеческих чувств и переживаний. Картина Пьеро делла Франческа 

«Бичевание Христа», новизна её художественного решения. Обращение к 

сюжетам и образам античной мифологии (обобщение ранее изученного). 

Картина А. Ман-тенья «Парнас», ее аллегорический смысл и композиционное 

решение. Искусство портрета, популярность профильных портретов 

выдающихся деятелей эпохи. «Портрет Фе-дериго да Монтефельтро» Пьеро 

делла Франческа, внимание автора к изображению внутреннего мира героя, 

возвышенность и одухотворенность образа. Портреты Антонелло да Мессина 

— живые свидетели эпохи. «Портрет молодого человека в красной шапке» 

как возвышенно идеальный образ современника. Женские портреты 

Пизанелло. «Портрет принцессы из дома д'Эсте», благородство и 

элегантность профиля, глубокая психологическая характеристика образа.  

 «Золотой век» Возрождения. Художественные принципы Высокого Возрожде-

ния. Идеалы гуманизма, непоколебимой веры в творческие возможности 

гармонично развитого человека. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, 

Мике-ланджело и Рафаэль. Постижение универсальных законов бытия, 

обобщение явлений реальной жизни, повышенный интерес к личности 

Человека.Архитектурные творения Браманте. Использование традиций 

античной архитектуры и Брунелле-ски, выработка собственного стиля. 

Церковь Сан-та-Мария делла Грация в Милане. Реконструкция ар-

хитектурного комплекса Ватикана. Работа над проектом и возведением 

главного христианского собора святого Петра в Риме. Мир Леонардо да 

Винчи. Судьба художника и основные этапы его творческой деятельности. 

Два «Благовещения» начинающего художника. Фреска «Тайная вечеря» в 

соборе Санта-Мария делла Грация (Милан), особенности трактовки сюжета, 

мастерство в передаче внутреннего мира героев. «Мадонна Литта» и 

«Мадонна Бенуа» в коллекции Эрмитажа (обобщение ранее изученного). 

«Джоконда» — прославленный шедевр художника. Глубоко обобщенный и 

идеально возвышенный образ «человека эпохи». Загадочная улыбка Джокон-

ды. Композиционные и колористические достоинства картины. 



«Автопортрет» художника, познавшего законы мира и сумевшего выразить 

их возвышенным языком искусства. Бунтующий гений Микеланджело. 

Судьба художника и основные этапы его творческой биографии. «Пьета», 

«Давид» и «Моисей» — скульптурные шедевры Микеланджело (обобщение 

ранее изученного). Погребальная капелла герцогов Медичи во Флоренции, 

создание единого архитектурного и скульптурного ансамбля. Идея 

трагического бессилия человека перед силой всесокрушающего времени. 

Отражение глубоких философских размышлений автора о смысле жизни и 

смерти. Росписи свода Сикстинской капеллы в Риме (обобщение ранее 

изученного). Фреска «Страшный суд» — апофеоз человеческого страдания и 

гнева. Работа над созданием купола Собора святого Петра в Риме. Рафаэль — 

«первый среди великих». Судьба художника, основные этапы его творческой 

биографии. Рафаэль — певец женской красоты. От «Мадонны Конестабиле» к 

«Сикстинской Мадонне» (обобщение ранее изученного). Фресковая 

живопись во дворце Ватикана. «Афинская школа», «Парнас», «Диспута» и 

«Юриспруденция» — лучшие фресковые работы художника, посвященные 

различным формам духовной деятельности человека (по выбору). 

Портретное творчество Рафаэля («Автопортрет», «Портрет женщины с 

единорогом», «Портрет папы Льва X» — по выбору). «Портрет Анджело 

Дони» как воплощение обобщенного образа эпохи Возрождения. 

«Преображение Господне» — последнее произведение Рафаэля (обобщение 

ранее изученного). 

 Возрождение в Венеции.  Венеция — столица Позднего Возрождения, последний оплот 

художественной культуры Италии. Архитектурный облик Венеции. 

Следование традициям предшествующих эпох, парадность и красочность 

собственного архитектурного стиля. Уникальность природных условий, 

определивших архитектурный облик города. Венецианские дворцы, 

церкви и общественные здания. Площадь Сан-Марко — общественный центр 

Венеции. Роль Якопо Сансовино в оформлении ее архитектурного облика. 

Сооружение Библиотеки, особая нарядность и праздничность здания. 

Андреа Палладио — крупнейший зодчий Венеции и теоретик архитектуры 

(«Четыре книги об архитектуре»). Вилла «Ротонда» в Виченце, предместье 

Венеции. Джорджоне и мастера венецианской живописи. Джованни Беллини 

— основоположник венецианской школы живописи. «Портрет дожа Леонардо 

Лоредано» как обобщенный образ человека эпохи Возрождения.  Мечты о 

красоте и счастье безмятежной жизни человека на лоне природы, гармония 

чувств и поступков человека в творчестве Джорджоне. «Гроза», «Сельский 

концерт», «Три философа» — лучшие творения художника (по выбору). 

Элегичность настроения и светлая поэтичность образов. 

Картина«Юдифь», своеобразие художественной трактовки библейского 

образа. «Спящая Венера» — идеальный женский образ эпохи Возрождения. 

Художественный мир Тициана. Судьба художника и основные вехи его 

творческой биографии. Мастерство в передаче общей атмосферы своей 

эпохи. «Автопортрет» художника — образ творческой и деятельной 

личности, портрет человека, умудренного жизненным опытом. Мастерство 

колорита. Мифологические сюжеты в творчестве Тициана («Персей и 

Андромеда», «Похищение Европы», «Венера и Адонис», «Даная», «Флора» — 

по выбору). «Венера Урбинская» — восторженный гимн женской красоте и 

целомудрию. Символическое звучание картины, богатство красочной 

палитры. Библейская тематика в творчестве Тициана, повышенное внимание 

к стихии человеческих чувств («Коронование терновым венцом», «Святой 

Себастьян»). Картина «Динарий кесаря», ее глубокий психологический 



смысл, естественность и простота воплощения замысла (обобщение ранее 

изученного). «Кающаяся Мария Магдалина», мастерство в передаче 

внутреннего мира героини. Галерея портретных образов, творческая 

эволюция жанра. «Портрет Ипполито Риминальди» — выразительный 

портрет героя своей эпохи. «Портрет юноши с перчаткой» , трагический 

разлад души героя, мучительные поиски собственного «я». Веронезе — певец 

праздничной Венеции. Монументально-декоративные композиции в интерьерах 

церквей, дворцов и вилл дожей. Многолюдные пиры и празднества — 

излюбленные сюжеты художника Библейская тематика произведений («Брак 

в Кане», «Пир у Симона-фарисея», «Пир в доме Левия» — по выбору), их 

светский характер. Картина «Голгофа», необычность трактовки сюжета, 

композиционного и колористического решения. Мифологическая тематика 

(«Венера и Адонис», «Марс и Нептун», «Похищение Европы», «Венера и 

Марс, связанные луком» — обобщение ранее изученного). Портретное 

творчество Веронезе (по выбору). Трагический мир Тинторетто. Мастерство в 

создании монументально-декоративных композиций. Яркий реализм, 

интерес к изображению простых людей из народа, экспрессивность образов и 

глубина психологического проникновения во внутренний мир человека. 

Интерес к мифологической и библейской тематике. «Тайная вечеря» — 

вершина трагической экспрессии. Картина «Христос перед Пилатом», особый 

драматизм сцены, трагический конфликт с миром и властью. Глубокий 

общечеловеческий смысл монументальной композиции «Распятие», 

специфика композиционного и колористического решения (обобщение ранее 

изученного). 

 Северное Возрождение. Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Дворец 

Лувр в Париже — замечательный пример синтеза искусств, особая нарядность 

и красота фасадов здания. Своеобразие архитектуры Нидерландов и Герма-

нии. Дома цеховых ремесленников и ратуши как наиболее типичные 

постройки общественного назначения. Ратуши в Антверпене и Брюсселе.  

Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья ван Эйки — 

основоположники нидерландской школы живописи, усовершенствование 

технологии масляной живописи. «Гентский алтарь» Яна ван Эй-ка — 

главное творение художника. Обобщенный образ Вселенной, гармония 

человека с жизнью окружающей природы. Искусство портрета и его харак-

терные особенности. Обращение к сюжетам евангельской истории. Картина 

Рогира ван дер Вейдена «Снятие с креста» — глубочайшая трагедия 

человеческих чувств (обобщение ранее изученного). Мастерство в искусстве 

портрета. Индивидуальные, парные и групповые портреты Яна ван Эйка, Ху-

го ван дер Гуса и Ханса Мемлинга (по выбору). «Женский портрет» Рогира 

ван дер Вейдена, мастерство в передаче особенностей индивидуального 

облика. Парный портрет Ханса Хольбейна Младшего «Послы». Роль 

художественных деталей, безупречная техника, тонкий вкус в изображении 

фактуры предметов. В мире фантасмагорий Босха. Многогранность его 

творческого дарования. Картина «Корабль дураков» как оригинальное 

образное решение темы людской глупости и греха. Триптих «Сад земных 

наслаждений», своеобразие трактовки канонических тем сотворения мира. 

Символическая основа произведения, его глубокий поучительный смысл. 

Оригинальность композиционного и колористического решения. Обращение 

к сюжетам Священного Писания. Картины «Блудный сын» и «Несение 

креста» (обобщение ранее изученного). Творческие искания Брейгеля. 

Интерес художника к жизни простых людей. Картина «Нидерландские 

пословицы» — своеобразная энциклопедия народной мудрости, ее 



сатирическое звучание и глубокий поучительный смысл. Аллегорическая 

картина «Страна лентяев» как наглядное зрелище «всемирной лени».  

Обращение к сюжетам евангельской истории. Картины «Вавилонская 

башня», «Слепые», «Избиение младенцев в Вифлееме» (обобщение ранее 

изученного). Символическое звучание картины «Калеки» и рисунка « 

Художник и знаток ». Дюрер — «художник, достойный бессмертия». Судьба 

художника, основные вехи его творческой биографии. «Автопортреты» — 

своеобразные свидетели творческих исканий художника. Портретное твор-

чество Дюрера («Портрет Освольта Креля», «Портретвенецианки», «Портрет 

молодого человека» — по выбору). 

Античная мифология и Библия — основа сюжетов для произведений гравюры. 

«Меланхолия», сложность и метафоричность воплощения замысла. Мастерство 

овладения искусством гравюры. Картины «Адам» и «Ева» (обобщение ранее 

изученного). 

Интерес к изображению мира живой природы. Этюды художника («Кусок 

дерна», «Молодой заяц», «Крыло птицы» — по выбору). 

 Музыка и театр эпохи Возрождения.  Музыкальная культура Возрождения. Роль 

музыки в нравственном воспитании общества. Музыкальные картины 

жизни в поэзии Шекспира и живописных произведениях Яна ван Эйка и 

Паоло Веронезе. Гармонический склад музыки Ренессанса. Ведущее 

положение духовной музыки церковного богослужения. Основные 

музыкальные жанры (мессы, мотеты, гимны и псалмы). Церковное и 

светское, божественное и человеческое как главное организующее начало 

музыкальных сочинений. Нидерландская и фламандская композиторская 

школа. Разработка новых правил полифонического исполнения, 

классический «строгий стиль». Имитация как важнейший 

композиционный прием, ведущая роль тенора. Характерные черты 

творчества Орландо Лассо (по выбору). Светская музыка Возрождения и ее 

основные жанры (мадригалы, песни, канцоны). Мадригалы на стихи Данте, 

Петрарки, Тассо. Песни композитора Жа-некена, имитация голосов живой 

природы. Начало профессионального композиторского творчества. 

Музыкальное наследие Палестрины. Дальнейшее формирование 

инструментальной музыки. Лютня, орган, клавесин, виола, различные виды 

флейт, скрипка — наиболее популярные музыкальные инструменты эпохи 

Возрождения. Флорентийская каме-рата и ее роль в становлении оперного 

искусства.Итальянская комедия делъ арте. История возникновения и 

значение для дальнейшего развития ее сценических традиций. 

Демократический характер итальянского театра масок. Излюбленные 

персонажи комедии дель арте (Арлекин и Пульчинелла, купец Панталоне, 

доктор Бригелла, Капитан и Коломбина). Импровизация актерской игры — 

основа сценического действа. Спектакли комедии дель арте — синтез 

актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения. Театр 

Шекспира «Глобус». Расцвет английского театра эпохи Возрождения. 

Выдающийся актерский талант Шекспира. «Тайна драматического волшебст-

ва», трагическая и комическая направленность его творчества. Мир 

человеческих чувств и сильных страстей в пьесах драматурга. Устройство 

театра «Глобус». Условный характер декораций, роль музыки, пения и 

танцев в организации сценического действа. Требования к исполнительской 

игре актеров. Значение шекспировского театра для дальнейшего развития 

театрального искусства (обобщение ранее изученного). 

Художественная культура XVII—XVIII вв. (13 ч) 

 Стилевое многообразие искусства XVII—XVIII вв.  



Стили и художественные направления в искусстве. История мирового искусства — 

никогда не прекращающаяся смена художественных стилей. Разграничение понятий 

«стиль» и «историческая эпоха» в искусстве. 

Характерные черты искусства маньеризма: изысканная, виртуозная техника, 

напряженность и вычурность образов, отказ от изображения реального мира, уход в мир 

фантастический и потусторонний. Изломанность, «змеевидность» линий, резкая игра 

световых и цветовых контрастов, неожиданное сопоставление больших и малых планов, 

непривычное для глаз нагромождение и удлинение фигур, неустойчивость и сложность 

поз. Человек — малая песчинка в мировом хаосе. 

Происхождение термина «барокко». Стремление удивить, вызвать изумление — 

главная цель произведений барокко. Человек как многоплановая личность со сложным 

миром чувств и переживаний, вовлеченная в бурный водоворот событий и страстей. 

Эпоха Просвещения в истории развития искусства. Понимание мира как разумно 

устроенного механизма, где человеку отводится существенная организующая роль. 

Классицизм как художественное воплощение идей Просвещения. Обращение к античному 

наследию и гуманистическим идеалам Возрождения. Подчинение личных интересов 

общественным, чувства долгу, идеализация героических образов — главные темы 

искусства классицизма.  

Происхождение термина «рококо». Пристрастие к изысканным и сложным формам, 

причудливым линиям, напоминающим силуэт раковины. Задача искусства рококо — 

нравиться, трогать и развлекать. Сложные любовные интриги, мимолетность увлечений, 

дерзкие и рискованные поступки героев, авантюры и фантазии, галантные развлечения и 

праздники — основные сюжеты произведений рококо. 

Реалистические тенденции в развитии искусства XVII—XVIII вв. Объективность, 

точность и конкретность в передаче событий и явлений окружающего мира, отсутствие 

идеализации, внимание к простонародным типам, глубокое восприятие быта и природы, 

простота и естественность в передаче мира человеческих чувств. 

Взаимопроникновение и обогащение художественных стилей. История проведения 

конкурса на создание восточного фасада дворца Лувра в Париже. Проекты Л. Бернини 

(барокко) и К. Перро (классицизм). Сочетание стилей барокко, рококо и классицизма в 

архитектурном облике Версальского дворца. 

Искусство маньеризма.   

Архитектура маньеризма. Стремление поразить внешними эффектами и оригинальной 

манерой. Необычность интерпретации классической ордерной системы, отказ от 

абсолютного совершенства архитектурных пропорций, перенасыщение декором, 

нарочитое чередование планов, неоправданное сопоставление больших и малых 

масштабов. Отсутствие четких граней между архитектурой маньеризма и ранним барокко. 

Церковь Иль Джезу, особенности оформления фасада и пышность декоративного 

убранства интерьера. Флорентийские мастера маньеризма. Строительство администра-

тивных учреждений Уффици Джорджо Вазари. 

Маньеризм в изобразительном искусстве.  

Архитектура барокко.   

Характерные черты архитектуры барокко. Обилие пышных декоративных 

украшений, подчеркнутая театральность, искажение классических пропорций, оптический 

обман, игра света и тени, преобладание сложных криволинейных форм, создающих непо-

вторимый облик архитектурного барокко. Диссонанс и асимметрия — основные 

принципы оформления фасадов. Своеобразие и национальный колорит архитектуры 

западноевропейского барокко. 

Шедевры итальянского барокко. Творчество Л. Бернини. Италия — родина 

архитектурного барокко. Экспрессивность архитектурных форм в творчестве Ф. 

Борромини. Церковь Сант Аньезе на площади Навона в Риме (парадность, контрастность 

масштабов, игра света и тени, богатство и пышность внутреннего убранства). 



«Гений барокко» Лоренцо Бернини, многогранность его творческого дарования. 

Оформление площади перед Собором святого Петра. Создание единого ансамбля с 

величественной колоннадой. 

«Дивное узорочье» московского барокко. Сочетание национальных традиций 

деревянного зодчества с лучшими достижениями западноевропейского барокко. 

«Нарышкинский» (московский) стиль в сооружениях дворцов и церквей, беседок и 

парковых павильонов. Характерные черты московского барокко. Широкое использование 

цветных изразцов и терракотовых орнаментальных фризов. Церковь Покрова в Филях — 

блестящий образец «нарышкинского» барокко. Церковь Троицы в Никитниках — 

уникальное сооружение московского барокко. Церковь Знамения Богородицы в 

Дубровицах — вершина московского барокко (по выбору). 

Архитектурные творения В. В. Растрелли. Лучшие творения архитектора: 

Андреевская церковь в Киеве, дворцы в Петергофе и Царском Селе, дворцы Строганова и 

Воронцова в Санкт-Петербурге. Собор Смольного монастыря, сочетание национальных и 

западноевропейских традиций барокко. Зимний дворец — гимн и эпилог истории 

русского барокко. 

     Изобразительное искусство барокко.   

Скульптурные шедевры Л. Бернини. Мастерство в обработке мрамора и бронзы, 

световые эффекты, искусство имитации и воспроизведение мельчайших нюансов 

человеческой души. Статуя библейского пророка Давида, стремительный порыв и 

быстрота движения, готовность к яростной схватке с врагом и уверенность в победе. 

Скульптурная группа «Аполлон и Дафна», своеобразие трактовки мифологического сю-

жета (обобщение ранее изученного). 

Алтарная композиция «Экстаз святой Терезы» — подлинный шедевр скульптурного 

творчества. Высшее напряжение чувств героини, ирреальность происходящего, эффект 

мистического видения. Фонтаны Тритона и Четырех рек в Риме, экспрессия барочной 

пластики. 

Живопись барокко. Монументально-декоративная живопись, ее праздничный блеск и 

бурный накал страстей, неукротимая энергия и динамика. Главные темы живописи 

барокко: торжество Божественной справедливости и прославление на небесах Христа, 

Богоматери и святых. Обращение к античным аллегорическим сюжетам и темам. Роспись 

плафона с анаграммой имени Иисуса Христа в церкви Эль Джезу (Д. Б. Гаулли). Парадная 

пышность и декоративность композиций Шарля Лебрена в Версале и Лувре. «Метод 

изображения страстей» в росписях Зеркальной галереи Версальского дворца. 

Жанр парадного портрета и его особое значение. «Портрет Людовика XIV» художника 

Г. Риго. Помпезная напыщенность и самолюбование портретируемого, театральность и 

вычурность позы, высокомерие и снисходительность взгляда «Короля-Солнце». 

Рубенс — «король живописи». Судьба художника, основные этапы его творческой 

биографии. Живопись Рубенса — «роскошный пир для очей». Мастер торжествующего 

барокко. Характерные особенности живописной манеры: свободная пластика форм, 

сильные цветовые эффекты, тончайшая игра красочных оттенков. «Автопортрет с 

Изабеллой Брант» — шедевр раннего творчества. Библейские сюжеты и образы в про-

изведениях Рубенса («Снятие с креста»). Мифологическая тематика («Союз Земли и 

Воды», «Битва амазонок с греками»), ее аллегорический смысл (обобщение ранее 

изученного). 

Классицизм в архитектуре Западной Европы.  

Идея величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в 

архитектурных сооружениях классицизма. Характерные черты архитектуры классицизма. 

Ориентация на лучшие достижения античного зодчества, реальное воплощение 

представлений об «идеальном городе», сложившемся в эпоху Возрождения. Создание 

нового типа грандиозного дворцового ансамбля. 



Прогулка по Версалю. Грандиозность масштабов регулярной планировки, пышное 

великолепие строгих фасадов, блеск декоративного убранства интерьеров. Версаль — 

зримое воплощение парадно-официальной архитектуры классицизма. Архитектурный 

облик Версаля, созданный зодчими Луи Лево, Жюли Ардуэном-Мансаром и Андре 

Ленотром. Дворец Людовика XIV — главное сооружение ансамбля. Барочное оформление 

интерьеров. Зеркальная галерея Версальского дворца. Развитие понятия о регулярных 

(французских) парках. Четкость и рациональная организация планировки версальского 

парка (обобщение ранее изученного). 

Архитектурные творения К. Рена. План восстановления лондонского Сити — 

центральной части английской столицы. Собор святого Павла — главное творение К. 

Рена, характерные особенности его внешнего и внутреннего облика. Широта и 

разнообразие архитектурного таланта К. Рена, непреходящее значение его творчества для 

последующего развития английского зодчества. 

Шедеврые классицизма в архитектуре России.  

«Архитектурный театр» Москвы (В. И. Баженов и М. Ф. Казаков). Трагедия великого 

зодчего. Пашков дом В. И. Баженова. Общая композиция ансамбля, ее классическая 

ясность и четкость, праздничная нарядность и красота. Неосуществленный план 

перестройки Кремля. История возведения дворцового ансамбля в Царицыно. 

Классический облик Москвы в творчестве М. Ф. Казакова, его блистательный диалог с 

архитектурными сооружениями древней столицы. Путевой дворец в Твери — начало 

творческой биографии М. Казакова. Сооружение увеселительных строений на Ходынском 

поле, необычность и оригинальность архитектурного решения Петровского дворца. 

Проект здания Сената в Кремле, строгость и простота внешнего облика «русского 

Пантеона», богатство и пышность интерьера Круглого зала (по выбору). 

«Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и 

его блистательные зодчие: Ж. Б. Леблон, Д. Трезини, А. Ринальди, И. Е. Старов, Д. 

Кваренги, К. И. Росси и О. Монфер- ран. Архитектурные пригороды Санкт-Петербурга, 

сооружения Н. А. Львова и Ч. Камерона. 

Здание Двенадцати коллегий Доменико Трезини, единство композиции, 

рациональность планировки и строгость пропорций, особенности оформления фасада. 

Адмиралтейство А. Д. Захарова — визитная карточка Санкт-Петербурга. Оригинальность 

композиции и внешнего оформления архитектурного комплекса. Символические 

скульптурные украшения Ф. Ф. Щедрина. Казанский собор А. Н. Воронихина, оригиналь-

ность замысла и смелость его творческого воплощения (по выбору). 

 Изобразительное искусство классицизма и рококо.   

Н. Пуссен — основоположник классицизма. Прославление героического человека, его 

могучего разума, способностей познания и преобразования мира в творчестве художника. 

Характерные черты живописных произведений: уравновешенность композиций, 

математически выверенная система организации пространства, четкий рисунок, чувство 

ритма, основанное на античном учении о музыкальных ладах. Рационализм как 

основополагающий принцип его художественного творчества, использование золотого 

сечения. 

Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы живописных полотен 

Пуссена. Картина «Аркадские пастухи» — блистательное начало творческих 

экспериментов. Своеобразие интерпретации мифологических сюжетов и образов в 

картинах «Триумф Нептуна и Амфитриты», «Царство Флоры», «Аполлон и Дафна» 

(обобщение ранее изученного). Сюжеты Священного Писания («Сбор манны в пустыне», 

«Суд Соломона»), своеобразие трактовки библейской тематики (обобщение ранее 

изученного). 

Скульптурные шедевры классицизма. Антонио Канова — выдающийся скульптор 

классицизма. Обращение к мифологической тематике («Амур и Психея», «Амур, 



слетающий к Психее»), своеобразие трактовки античных сюжетов и образов (обобщение 

ранее изученного). 

Б. Торвальдсен и его «возвышенные» шедевры античной классики («Язон с золотым 

руном», «Ганимед и орел Зевса», «Меркурий» — по выбору). Образ идеальной гармонии 

и красоты в статуе княгини М. Ф. Барятинской. 

Портретная энциклопедия выдающихся людей эпохи Просвещения в творчестве Ж. А. 

Гудона. Портреты композитора Глюка, оратора Мирабо, комедиографа Мольера, 

общественных деятелей Д. Дидро, Вольтера и Ж. Ж. Руссо, американского политика Д. 

Вашингтона (по выбору). 

Мастера «галантного жанра» (живопись рококо ). Главные темы живописи: 

изысканная жизнь придворной аристократии, «галантные празднества», идиллические 

картины «пастушеской» жизни, мир сложных любовных интриг и хитроумных аллегорий. 

«Дух мелочей прелестных и воздушных» — лейтмотив творчества художников рококо. 

Обращение к мифологическим сюжетам и образам (обобщение ранее изученного). 

А. Ватто — «поэт беспечного досуга» и «галантных празднеств». «Паломничество на 

остров Киферу», мастерство в передаче особой атмосферы очарования и любви. «Театр 

актеров» А. Ватто. Картина «Жиль» («Пьеро»), глубина ее философского и психологиче-

ского обобщения. 

Ф. Буше — «художник граций» и «королевский живописец», мастер колорита и 

изысканного рисунка. Парадные портреты маркизы де Помпадур. Обращение к 

мифологической и пасторальной тематике. 

 Реалистическая живопись Голландии.   

Излюбленные темы и объекты изображения: нелегкий и безрадостный крестьянский 

быт, размеренная повседневная жизнь городских бюргеров, суровые северные пейзажи, 

безбрежные морские дали, «тихая» жизнь вещей предметного мира. 

Многообразие жанров голландской живописи. Портретная живопись голландских 

художников (индивидуальные и групповые портреты). «Групповой портрет офицеров 

стрелковой роты святого Георгия» Франса Халса, глубина проникновения во внутренний 

мир портретируемых, запечатленные мгновения души, оригинальность композиционного 

и колористического решения. «Цыганка», «Портрет молодого человека», «Мужской 

портрет» (по выбору). 

Бытовой жанр голландской живописи. Поэтизация естественного течения 

повседневной жизни, стремление к изображению гротескных жизненных ситуаций. 

Домашняя жизнь голландского бюргера в творчестве Питера де Хоха. «Хозяйка и 

служанка», атмосфера тихого уюта и размеренного ритма жизни (обобщение ранее 

изученного). Светская направленность произведений Г. Терборха. Женские образы ху-

дожника. «Бокал лимонада», язык намеков и едва уловимых жестов. Остроумные и 

поучительные истории в произведениях Яна Стена. «Гуляки», мастерство в создании 

выразительных деталей и многозначительных жестов. 

Жанр натюрморта. Создание единого ансамбля предметов реального мира, 

обладающего скрытым назидательным смыслом. Творческое развитие традиций 

фламандского натюрморта. Характерные особенности натюрморта: незримое присутствие 

человека, атмосфера реальной человеческой жизни. Картина П. Класа «Завтрак», 

мастерство в изображении предметов реальной жизни человека. «Прерванные завтраки» 

Виллема Хеды («Ветчина и серебряная посуда»). 

Пейзаж в творчестве голландских художников. Единичные проявления реальной 

природы, увиденной человеком в естественной жизненной ситуации. Марины, леса и 

равнины, зимние виды и лунные пейзажи — главные сюжеты картин. Мир повседневного 

бытия в произведениях Ян ван Гойена. Внутренняя жизнь природы, неукротимая борьба 

стихийных сил в творчестве Я. Рейсдала. 

Творчество Рембрандта — вершина реализма. Судьба художника, основные вехи его 

творческой биографии. Своеобразие художественной манеры (искусство светотени, 



колорит). Богатство и разнообразие тематики произведений. Стремление передать ду-

ховную эволюцию человека, трагический путь познания жизни. 

Мифологические и библейские сюжеты и образы («Даная», «Жертвоприношение 

Авраама», «Возвращение блудного сына» — обобщение ранее изученного). 

Рембрандт — блестящий мастер автопортрета. Автопортреты художника — биография 

души и исповедь великого мастера. «Автопортрет с Саскией на коленях». Портретные 

шедевры Рембрандта, переданная в них динамика чувств и переживаний человека 

(«Портрет Яна Сикса», «Портрет старушки»). Графическое наследие художника, работа в 

технике офорта. 

 Русский портрет XVIII в.   

Интерес к жизни человеческой личности, ее ценность и особая общественная 

значимость. Задачи русских портретистов. 

Портретное творчество И. Н. Никитина, первого «персонных дел мастера». «Портрет 

Петра I в круге» — «северный властелин» в ореоле власти, славы и одиночества. 

«Портрет напольного гетмана», его подлинно народная простота и глубина 

проникновения во внутренний мир героя. Теплота чувства и выражение душевной 

сосредоточенности в «Автопортрете с женой» А. М. Матвеева. Камерные портреты совре-

менников в творчестве А. П. Антропова. «Портрет статс-дамы А. М. Измайловой», 

особенности психологической характеристики. Образ простой женщины-крестьянки 

(«Портрет крестьянки в русском костюме» — по выбору). 

Шедевры русских портретистов. Необыкновенная поэтичность и одухотворенность 

образов в творчестве Ф. С. Рокотова. Создание камерного портрета, раскрывающего 

внутренний мир человека. Рокотов — блестящий мастер светотени и колорита, 

особенности композиционного решения живописных полотен. Женские образы Рокотова 

(«Портрет неизвестной в розовом платье», «Портрет В. Е. Новосильцевой», «Портрет В. 

И. Суровцевой» — по выбору). «Портрет А. П. Струйской» — образ женственной грации 

и нравственной чистоты. 

Портретная галерея Д. Г. Левицкого. «Портрет П. А. Демидова» как образец 

официального парадного портрета, глубина психологической характеристики персонажа. 

Серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц — настоящий 

гимн вечной юности. «Портрет Е. Н. Хованской и Е. Н. Хрущевой», жизненная 

правдивость и очарование образов. 

Портретное творчество В. Л. Боровиковского. Богатейшая палитра чувств человека, их 

связь с миром окружающей природы. «Портрет М. И. Лопухиной», поэтический и 

задушевный образ молодой женщины. 

Мастера скульптурного портрета. Черты барочного парадного портрета, простота и 

ясность искусства классицизма в произведениях русской пластики. 

Декоративно-монументальная скульптура Б. К. Растрелли. Бронзовый бюст Петра I — 

величественный образ преобразователя России. Ф. И. Шубин — «первый статуйных дел 

мастер». Мастерство техники исполнения скульптурных произведений, многогранность 

раскрытия образов. Галерея портретов влиятельных особ екатерининского времени. 

«Портрет Павла I», глубина психологической характеристики образа. Скульптурные 

портреты М. И. Козловского. «Памятник А. В. Суворову» — первый памятник «не-

коронованной особе» (обобщение ранее изученного). 

 Музыкальная культура барокко.   

Сложность и разнообразие музыкальной культуры XVII—XVIII вв. 

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере. Трагическое мироощущение, 

внимание к миру глубоких чувств и эмоций человека. Человек, обуреваемый стихийными 

страстями, — главный объект изображения. Мелодичное одноголосие (гомофония) — 

основной принцип музыки барокко. 

Опера как ведущий жанр музыки барокко. Создание оперных школ в Италии. 

Творчество К. Монте- верди — первого композитора барокко. Разнообразие его 



творческой деятельности (светские мадригалы, духовные сочинения, оперы). 

«Взволнованный стиль» опер К. Монтеверди («Орфей», «Ариадна», «Коронация Поппеи» 

— по выбору). Обращение к мифологическим и историческим сюжетам и образам. 

Оперное творчество Д. Фрескобальди, А. Скарлатти и Д. Перголези (по выбору). 

Исполнительская манера мастеров барочного концерта. «Большой концерт» А. 

Вивальди. «Времена года», мастерская передача картин жизни природы (обобщение ранее 

изученного). 

Бах и Гендель — музыканты барокко. Многогранность и разнообразие творческого 

наследия И. С. Баха. Судьба композитора, основные вехи его творческой биографии. Бах 

— непревзойденный мастер духовной органной музыки. Глубина философских 

обобщений, отражение сложного и противоречивого мира бытия. «Страсти по Матфею» 

— грандиозное органное произведение, наполненное новым гуманистическим содержа-

нием. Высокая месса (Месса си минор), барочный стиль музыки. Полифоническое 

искусство Баха (фуги). 

Оркестровая музыка композитора. Бранденбург- ские концерты, их неповторимый 

тембровый облик. Сборник фуг и прелюдий «Хорошо темперированный клавир» — 

образец полифонической клавирной музыки. Светская вокально-инструментальная 

музыка Баха. «Крестьянская» и «Кофейная» кантаты, оригинальность их музыкального 

решения (по выбору с обобщением ранее изученного). 

Г. Ф. Гендель — создатель классического типа ораторий, стройность их композиции и 

разнообразие ритмов. Обращение к библейским, мифологическим и светским сюжетам. 

Народ как главное действующее лицо, особая роль хора как выразителя исторической 

миссии народа. Оперы-серии в творчестве Генделя. 

Русская музыка барокко. Сочетание западноевропейских и древнерусских 

музыкальных традиций. Партесные концерты XVII — начала XVIII в. Н. П. Дилецкий как 

теоретик партесного стиля пения («Мусикийская грамматика»). Повышенная экспрес-

сивность, колористическое богатство, виртуозность исполнения, динамические 

контрасты, преобладание мажорных тональностей — отличительные черты русской 

музыки барокко. 

Начало развития русской композиторской школы. Популярность песенных жанров 

(канты и псалмы). Музыкальные интерпретации псалмов Давида в творчестве М. С. 

Березовского (обобщение ранее изученного). Д. С. Бортнянский — признанный мастер 

духовного хорового концерта. 

 Композиторы Венской классической школы.   

Музыка Венской классической школы — высшее выражение эстетики классицизма. 

Глюк — реформатор оперного стиля и созданный им жанр музыкальной трагедии. 

Принцип главенства драмы над музыкой. «Орфей» — первая реформаторская опера 

Глюка. Трагедийное звучание мифологического сюжета (обобщение ранее изученного). 

Классический симфонизм Гайдна. Заслуги композитора в создании инструментальной 

музыки и формировании устойчивого состава симфонического оркестра. Музыка Гайдна 

— «музыка радости и досуга». «Лондонские симфонии» как выражение жизненной 

философии и мировоззрения композитора. Оратории «Сотворение мира» и «Времена 

года» (обобщение ранее изученного). 

Музыкальный мир Моцарта. Судьба композитора и основные этапы его творческой 

биографии. Моцарт как блистательный сочинитель симфонической музыки и создатель 

жанра классического концерта. «Юпитер» — «одно из чудес симфонической музыки». 

Концерт для фортепиано с оркестром ре-минор, героическое и лирическое начало музыки. 

Оперные шедевры Моцарта («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная флейта»). 

Сочинения духовной музыки (мессы, кантаты, оратории). «Реквием» — музыка, 

проникнутая трепетным волнением и просветленной печалью (обобщение ранее 

изученного). 



Музыка, высекающая огонь из людских сердец (Бетховен). Судьба композитора и 

основные этапы его творчества. Путь от классицизма к романтизму, путь смелого 

эксперимента и творческих поисков. Разнообразие музыкального наследия Бетховена. 

Симфоническая музыка композитора («Героическая симфония», Шестая 

(«Пасторальная») и Девятая симфонии). Сонаты — шедевры мировой музыкальной 

культуры («Лунная соната», «Апассионата», «Аврора» — по выбору с обобщением ранее 

изученного). 

 Театральное искусство XVII—XVIII вв. 

Западноевропейский театр барокко, его цели и задачи. Особенности сюжета 

(нагромождение интриг, кровавых злодейств и ужасов, фантастических эпизодов, резких 

контрастов и неожиданных финалов). Противоречивость и сложность характеров героев. 

Трагикомедия — излюбленный жанр театра барокко. Характерные черты организации 

театрального действа: зре- лищность и эффектность происходящего на сцене, виртуозная 

игра актеров, торжество живописи, смена перспективных декораций, сложная машинерия. 

Творчество испанского драматурга Кальдерона, его вклад в развитие театра барокко. 

Пьеса «Жизнь есть сон», идея призрачности и мгновенности жизни человека. 

«Золотой век» французского театра классицизма. Н. Буало об основных принципах 

драматургии классицизма (трактат «Поэтическое искусство»). Творчество П. Корнеля и 

принципы классицизма («Сид»). Ж. Расин — мастер «галантной трагедии». Обращение к 

античным и библейским сюжетам, создание галереи женских образов. Конфликт между 

желаемым и действительным, чувством и долгом — основа сценического действия. 

Мольер — создатель классицистской комедии, бытописатель нравов современного 

общества. «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп», «Скупой» — лучшие творения 

комедиографа (по выбору с обобщением ранее изученного). 

Конфликт между чувством и долгом в трагедиях Вольтера. Воспитание идеалов добра 

и справедливости. Трактат «Парадокс об актере» Д. Дидро. Основные требования к 

искусству игры актеров. П. О. Бомарше и его трилогия о цирюльнике Фигаро («Се- 

вильский цирюльник», «Женитьба Фигаро» и «Преступная мать» — по выбору). 

Пути развития русского драматического театра. Предпосылки возникновения 

русского драматического театра (игры ряженых, искусство скоморохов, народный театр 

Петрушки — обобщение ранее изученного). Рождение русского драматического театра 

(«Эсфирь, или Артаксерксово действо»). «Комедийная хоромина» царя Алексея 

Михайловича. Первый общественный театр Петра I. 

Школьный театр и его характерные особенности. Драматургия Ф. Прокоповича 

(трагикомедия «Владимир»). Развитие театра народной драмы («Лодка» и «Царь 

Максимилиан» — обобщение ранее изученного). 

Театр «охочих комедиантов» Ф. Г. Волкова, его роль в создании профессионального 

театра в России. Творчество А. П. Сумарокова и его вклад в развитие русской трагедии 

классицизма. Комедийное творчество Д. И. Фонвизина (обобщение ранее изученного). 

И. А. Дмитревский — театральный педагог, ведущий актер первого русского театра. 

Возникновение и развитие театра крепостных актеров. Театр графа Н. П. Шереметева. 

Актерское мастерство П. И. Ковалевой (Жемчуговой). 

 

 

 Художественная культура XIX в. (9 ч) 

 Феникс романтизма.   

Романтизм. История происхождения термина. Соотношение понятий «романтика» и 

«романтизм». Романтизм как художественный стиль эпохи конца XVIII — начала XIX в. 

Значение романтизма. Идея «раскованности человеческого духа» (Ф. Шеллинг) и 

особой ценности человеческой личности. Национальное своеобразие романтизма в 

искусстве различных стран. Хронологические рамки европейского романтизма, его 

возрождение в искусстве неоромантизма второй половины XIX и XX вв. 



Изобразительное искусство романтизма. 

 Герой романтической эпохи (портретная живопись). Исключительная ценность 

человеческой личности, ее порыв к неограниченной свободе и творческому 

самовыражению. «Автопортрет» Э. Делакруа в костюме Гамлета как выражение 

романтической мечты художника. Запечатленное мгновение творческого порыва и 

вдохновения в «Портрете Ф. Шопена». Портрет как состояние души композитора. 

Портретная галерея Ф. Гойи. «Портрет доньи Исабель Ковос де Порсель» — 

романтическое воплощение испанского национального характера. 

Романтический портрет О. А. Кипренского. «Портрет Е. В. Давыдова» — образ 

человека героической эпохи. Оригинальность колористического и композиционного 

решения картины. Серия карандашных портретов героев Отечественной войны 1812 г. 

Образы поэтов и писателей пушкинского окружения. «Портрет А. С. Пушкина» — 

«питомца чистых муз» (обобщение ранее изученного). Очарование женских портретов 

художника. 

Романтические характеры в портретах К. П. Брюллова. Умение мастера воплотить 

«душу оригинала» (В. Г. Белинский). «Портрет писателя Н. Кукольника», глубина 

проникновения во внутренний мир героя. Особенности композиционного и колористиче-

ского решения. 

Русская пейзажная живопись романтизма. И. К. Айвазовский — «моря пламенный 

поэт». Романтический идеал прекрасной и одухотворенной природы. Человек перед 

лицом разбушевавшейся стихии в картинах «Девятый вал» и «Волна» (по выбору с 

обобщением ранее изученного). 

Реализм. Эволюция понятия. Особенности толкования понятия в широком и узком 

смысле. Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере художественной 

деятельности. Воспроизведение жизни такой, «как она есть». Хронологические рамки ре-

ализма. Философия позитивизма — основа эстетики реализма. Роль Г. Курбе в 

формировании и развитии реалистического направления в искусстве. Творческие 

принципы реализма в декларации Г. Курбе. 

Художественные принципы реализма. «Правдивое воспроизведение типичных 

характеров в типичных обстоятельствах» (Ф. Энгельс) как важнейший способ 

художественного обобщения. Критическая направленность реализма, понятие о 

критическом реализме. Демократичность — важнейший эстетический принцип 

реалистического искусства. 

Реализм и романтизм, их связь и отличие. Реализм как бунт против официально 

признанного классицизма и естественный процесс рождения внутри кризиса романтизма. 

Разграничение реализма и романтизма. Общие черты и различие в отношении к 

действительности и в особенностях изображения человека. 

Реализм и натурализм. Литературно-художественное движение «натуральной школы». 

Э. Золя как наиболее известный сторонник натурализма («Экспериментальный роман»). 

 Изобразительное искусство реализма. 

Интерес к жизни человека простого сословия. Задача художественного познания 

народа, его истории, условий, причин и обстоятельств бытия. Достижения французских и 

русских художников-реалистов. Картина Г. Курбе «Дробильщики камня», ее реалистиче-

ская основа и глубокий обобщающий смысл. Крестьянская тема в творчестве Ф. Милле. 

Картина «Сборщицы колосьев», тема мирного крестьянского труда, единства человека и 

природы. 

Русские женщины-крестьянки в творчестве А. Г. Венецианова («Жница», «Кормилица 

с ребенком», «Девушка с васильками», «Девушка в платке» — обобщение ранее 

изученного). Крестьянские типы в произведениях И. Н. Крамского («Полесовщик», 

«Мина Моисеев»). Картина Н. А. Ярошенко «Кочегар» — первое изображение рабочего 

человека в русском искусстве. 



Реальная жизнь героев разных общественных сословий в творчестве П. А. Федотова 

(«Завтрак аристократа», «Игроки», «Свежий кавалер», «Разборчивая невеста», «Анкор, 

еще анкор!», «Вдовушка» — по выбору). Купеческое и мещанское сословие в картине 

«Сватовство майора». Сочувственное отношение к народу в творчестве В. Г. Перова 

(«Проповедь на селе», «Чаепитие в Мытищах», «Тройка», «Утопленница», «Последний 

кабак у заставы», «Сельский крестный ход на Пасхе» — по выбору). Трагизм неизбывного 

человеческого горя в картине «Проводы покойника». 

Скромные, неброские картины русской природы в творчестве Ф.А.Васильева 

(«Мокрый луг», «Перед грозой», «Сосновая роща у болота», «В Крымских горах» — по 

выбору). Картина «Оттепель», ее глубокий символический смысл, особенности 

композиционного и колористического решения. И. И. Шишкин — певец русского леса 

(обобщение ранее изученного). Реалистические пейзажи И. И. Левитана, их лирическая и 

социальная направленность. Скорбная тема народного страдания в картине 

«Владимирка». 

Русские мастера исторической живописи, их глубокий интерес к национальной 

истории, обращение к важнейшим переломным событиям русской истории. Драматически 

напряженное столкновение самодержца Петра I и его сына в картине Н. Н. Ге «Петр I до-

прашивает царевича Алексея в Петергофе». 

Великая летопись настоящего и прошлого России в творчестве В. И. Сурикова («Утро 

стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова 

через Альпы», «Степан Разин» — по выбору). Страницы героического прошлого русского 

народа в картине «Покорение Сибири Ермаком». 

 «Живописцы счастья» (художники импрессионизма).  

«Салон Отверженных». Картины Э. Мане «Завтрак на траве» и «Олимпия» — 

решительный вызов официально признанному искусству. Соратники и единомышленники 

Э. Мане (К. Моне, К. Писсарро, П. Ренуар, А. Сислей, Э. Дега). Поиски новых путей в 

живописи. Отличие от романтиков и реалистов, повышенный интерес к современности. 

Художественные искания импрессионистов. Картина К. Моне «Впечатление. Восход 

солнца» и ее роль в возникновении и становлении импрессионизма. Подвижность и 

изменчивость мира — главный объект изображения. Работа на пленэре — одно из 

важнейших требований импрессионизма. Мастерство в передаче света и цвета, особое 

предпочтение светлым тонам солнечного спектра. Работа в технике пастели, новые 

возможности в использовании цвета (фактура пастелей Э. Дега). Декоративность и 

сложная симфония красок в композиции Э. Дега «Голубые танцовщицы». Создание 

праздничной, феерической атмосферы балетного танца. Техника передачи света в жи-

вописных полотнах К. Моне («Стог сена в Живерни») и О. Ренуара («Качели»). 

Творческие поиски в области живописных композиций (Э. Мане «Балкон», К. Моне 

«Бульвар Капуцинок в Париже», «Кувшинки», Э. Дега «Абсент» — по выбору). 

Пейзажи впечатления. Стремление художников запечатлеть малейшие изменения в 

состоянии природы, постоянно меняющийся ритм ее жизни. «Подлинная феерия» красок 

и света в картине К. Моне «Вокзал Сен-Лазар». Городские пейзажи в творчестве К. 

Писсарро («Наводнение в Пор-Марли» и «Оперный проезд в Париже»). Повседневная 

атмосфера суетной жизни большого города. 

Жизнь и Человек в произведениях импрессионистов. Повышенное внимание 

художников к жизни и интересам простого человека. О. Ренуар — блестящий 

бытописатель нравов французского общества. Трепетное биение современной жизни в 

произведениях художника. Атмосфера непринужденной радости и беззаботного веселья в 

картине «Бал в Мулен де л а Га- летт». Мастерство в создании женских портретов 

(«Портрет актрисы Жанны Самари»). 

К. Коровин, В. Серов и И. Грабарь — последователи импрессионизма в русской 

живописи. 

 Многообразие стилей зарубежной музыки.  



Западноевропейская музыка романтизма. Музыка как выражение эмоциональной 

сущности бытия. Идея синтеза искусств и особая, универсальная роль музыки. 

Расширение границ словесной и музыкальной изобразительности в творчестве Ф. 

Шуберта, 

Р. Шумана, Ф. Шопена и Г. Берлиоза (по выбору). Создание программной музыки 

романтизма. Связь музыки с произведениями изобразительного искусства. Фортепианные 

пьесы Ф. Листа «Обручение» (по картине Рафаэля «Обручение Марии») и «Мыслитель» 

(по скульптуре Микеланджело). 

Внимание композиторов к сфере человеческих чувств и переживаний. Человек, 

способный выразить «мировую скорбь», — главный герой романтической музыки. 

Природа и Человек в музыкальных произведениях романтиков (Р. Шуман «Манфред», 

симфония Г. Берлиоза «Гарольд в Италии» — по выбору). Воспроизведение 

исторического прошлого (картин средневековья). Мир мистификаций и фантастики в 

музыке романтиков (опера К. М. фон Вебера «Вольный стрелок», оперный цикл Р. 

Вагнера «Кольцо Нибелун- га» — по выбору). 

Красота и самобытность народного искусства — основа для создания музыкальных 

произведений. Песенные циклы Ф. Шуберта («Прекрасная мельничиха» и «Зимний 

путь»), Ф. Мендельсона («Песни без слов»), Ф. Листа («Венгерские рапсодии»), И. Брамса 

(«Венгерские танцы»), мазурки, полонезы и вальсы Ф. Шопена (по выбору). 

Изменения в системе музыкальных жанров. Особая популярность лирических 

миниатюр. Циклы музыкальных миниатюр Ф. Шуберта («Экспромты» и «Музыкальные 

моменты»). Этюды Ф. Шопена, Р. Шумана и Ф. Листа (по выбору). Обновление 

традиционных жанров классицизма (Восьмая «Неоконченная» симфония Ф. Шуберта, 

сонаты и прелюдии Ф. Шопена — по выбору). 

Веризм в итальянском оперном искусстве как одна из поздних ветвей музыки 

романтизма. Опера «Паяцы» Р. Леонкавалло. Реализм Д. Верди и Ж. Бизе (по выбору). 

Музыка импрессионизма. Лирическая созерцательность, неопределенность 

мелодических звучаний, чередование и неожиданная смена высоких и низких регистров 

— характерные черты музыки импрессионизма. Тончайшие нюансы впечатлений и 

настроений человеческой души в музыке К. Дебюсси и М. Равеля. Симфоническая 

прелюдия К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна», новаторство музыки, ее связь с 

живописными и поэтическими образами. Мир природы и человека в произведениях М. 

Равеля («Отражения», «Зеркала», «Игра воды», «Ночной Гаспар» — по выбору). 

Русская музыкальная культура.   

Русская музыка XIX в. — яркая и блистательная эпоха в развитии музыкальной 

культуры. 

Русская музыка романтизма. Элегическая созерцательность, глубокое проникновение 

в сферу человеческих чувств и переживаний. Романсово-песенное творчество А. А. 

Алябьева («Зимняя дорога», «Два ворона», «Соловей»), А. Е. Варламова («Красный са-

рафан», «На заре ты ее не буди...», «Вдоль по улице метелица метет», «Белеет парус 

одинокий»), А. Л. Гурилева («Матушка-голубушка», «Не шуми ты, рожь», 

«Колокольчик») и А. Н. Верстовского (музыкальные баллады «Черная шаль», «Три песни 

скальда») — по выбору. 

Романтическая направленность оперного искусства А. С. Даргомыжского. Опера 

«Русалка» как глубоко новаторское произведение. 

М. И. Глинка — основоположник русской музыкальной классики. Судьба композитора, 

основные этапы его творческой биографии. Романсово-песенное творчество М. И. Глинки 

— шедевр камерной вокальной классики. 

Фольклорные традиции в симфонической музыке (увертюра-фантазия на русские темы 

«Камаринская», воплощение народных испанских мотивов в увертюрах-фантазиях 

«Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде» — по выбору). 

 



Героико-патриотический дух русского народа в оперном творчестве М. И. Глинки. 

Опера «Жизнь за царя», ее историческая основа, глубина проникновения в суть русского 

характера, особая роль хора в организации сценического действия. Опера-сказка «Руслан 

и Людмила» как обобщенное отражение национальных представлений о сущности жизни, 

добре и зле. 

«Могучая кучка». М. А. Балакирев — организатор и вдохновитель дружеского союза 

композиторов. Богатырский размах, эпическое величие, красочность и простота 

музыкальных произведений А. П. Бородина. Жанровое разнообразие творчества 

композитора. «Князь Игорь» — ярчайшее достижение русского оперного искусства. 

Творческое наследие М. П. Мусоргского, его достижения в области симфонической и 

оперной музыки. Творческое воплощение лучших традиций народного искусства 

(фортепианная сюита «Картинки с выставки»). Песенно-романсовое творчество, обраще-

ние к шедеврам поэтической лирики. Оперное творчество Мусоргского («Борис Годунов» 

и «Хованщина»). Комическая опера «Сорочинская ярмарка» (по выбору с обобщением 

ранее изученного). 

Музыкальное творчество Н. А. Римского-Корсако- ва. Симфонические картины 

«Садко» и «Антар», мастерство в передаче фантастических, сказочных сюжетов. 

Восточные мотивы в сюите «Шехеразада». 

Обращение к героическим страницам исторического прошлого России в операх 

«Псковитянка», «Царская невеста» и «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» (по выбору с обобщением ранее изученного). Мир русских народных сказок в 

операх «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» и «Кащей 

Бессмертный» (по выбору с обобщением ранее изученного). Фантастический мир гого-

левских героев в операх «Майская ночь» и «Ночь перед Рождеством». 

Романсовое творчество Римского-Корсакова («Редеет облаков летучая гряда», 

«Ненастный день потух», «Не ветер, вея с высоты...» — по выбору). 

Творчество П. И. Чайковского. Судьба композитора, основные этапы его творческой 

биографии. Заслуги Чайковского в области симфонической музыки, разработка жанра 

программной симфонической поэмы («фантазии» или «увертюры-фантазии»). Шедевры 

симфонической музыки (Четвертая, Пятая и Шестая симфонии). 

Оперы Чайковского («Евгений Онегин» и «Пиковая дама») — непревзойденные 

образцы лирико-пси- хологической музыкальной драмы (по выбору с обобщением ранее 

изученного). 

Балетная музыка композитора, ее подлинно новаторский характер. Музыкальные 

образы «Лебединого озера», «Спящей красавицы» и «Щелкунчика» (по выбору с 

обобщением ранее изученного). 

Фортепианные пьесы «Детские альбом» и «Времена года» как музыкально-

живописные картины композитора) по выбору с обобщением ранее изученного). 

Романсы П. И. Чайковского («День ли царит», «То было раннею весной...», 

«Благословляю вас, леса...», «Средь шумного бала» — по выбору). Вариации русских 

народных песен («Кабы знала я, кабы ведала», «Я ли в поле да не травушка была»). 

Пути развития западноевропейского театра.   

«Порыв духа и страсти души» в театре романтизма. Драма В. Гюго «Эрнани» — 

заметная веха в истории западноевропейского романтического театра. Основные 

художественные принципы театра романтизма, определенные его теоретиком Л. Тиком. 

Роль творческого наследия Шекспира в развитии театра романтизма. Мелодрама как 

наиболее популярный жанр романтического театра, ее характерные особенности 

(обобщение ранее изученного). 

«Сила страсти» и дух героики в игре выдающихся актеров-романтиков (Э. Кин, Ф.-Ж. 

Тальма, Э. Ра- шель, Ф. Леметр — по выбору). Эффектная зрелищ- ность и пышная 

декоративность романтического театра. Роль пейзажа в организации сценического фона 



действия. Использование специальных постановочных эффектов (звукового оформления, 

пиротехники и освещения). 

 Русский драматический театр.   

Театр романтизма. Разрушение канонов классицизма. Переводные мелодрамы — 

основа репертуара русского романтического театра. Водевиль как наиболее популярный 

жанр русского театра, его характерные особенности. Актерское мастерство В. Н. Асенко- 

вой. Романтические коррективы в жанре трагедии. Крупнейшие театры России. 

Выдающиеся актеры романтической сцены: П. С. Мочалов и В. А. Каратыгин. 

Своеобразие актерской манеры исполнения. Е. С. Семенова — «единодержавная царица 

трагической сцены» (А. С. Пушкин). 

Русский реалистический театр.  

М. С. Щепкин — выдающийся реформатор русской театральной сцены, его актерское 

мастерство, утверждение реалистических принципов. Судьба актера, основные этапы его 

творческой биографии. Роль Фамусова и Городничего — творческие вершины актерского 

мастерства. «Жизнь в образе», поиски сценической правды. Разнообразие актерских 

амплуа. 

«Русский национальный театр» А. Н. Островского, его значение для дальнейшего 

развития реалистического театра (обобщение ранее изученного). Изображение будничной, 

повседневной жизни обыкновенного человека. Пьесы Островского — «пьесы жизни» (Н. 

А. Добролюбов). Выдающиеся актеры театра А. Н. Островского (Л. П. Никулина-

Косицкая, П. А. Стрепе- това, А. Е. Мартынов, П. М. Садовский, М. Г. Савина, Г. Н. 

Федотова, М. Н. Ермолова — по выбору). 

Театр второй половины XIX в. Драматургия Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, М. Е. 

Салтыкова- Щедрина, Н. С. Лескова и А. К. Толстого (по выбору с обобщением ранее 

изученного). 

Театр А. П. Чехова. К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко и рождение 

Художественно-Общедоступного театра (с 1919 г. — МХАТ). 

 Художественная культура XX в. (12 ч) 

   Искусство символизма.   

Художественные принципы символизма. Непримиримый конфликт с искусством 

реализма и натурализма, общие черты с эстетикой романтизма. «Манифест символизма» 

Ж. Мореаса. Идея двойственности мира — основа искусства символизма. Художник как 

посредник между миром видимым и невидимым. Учение Платона и его интерпретация 

понятия «символ». Символ в искусстве. Обращение к художественным метафорам и 

аллегориям, общность и различие между символом и аллегорией. 

Мастера живописи символизма. Темы и сюжеты произведений символизма. Античные 

мотивы в творчестве Пюви де Шаванна («Видение античности», «Священная роща» — по 

выбору). Картина «Бедный рыбак» как отражение творческого кредо художника. Глубина 

проникновения во внутренний мир героев, символическое звучание произведения. 

Мифологический и сказочный мир Г. Моро. Образы-символы в картине «Саломея, 

танцующая перед Иродом». Мир фантасмагорий и таинственных видений в творчестве О. 

Редона. «Музыкальная живопись» М. Чюрлениса (обобщение ранее изученного). 

Символические представления о строении Вселенной, таинство мироздания в картине 

«Rex». 

Символизм в творчестве М. А. Врубеля. Особенности художественной манеры 

живописца. Мифологические и сказочные персонажи художника («Царевна- Лебедь», 

«Муза», «Пан», «Шестикрылый Серафим», «Пророк», «Богатырь», «Снегурочка» — по 

выбору). Язык символов и метафор в картинах «Демон сидящий» и «Сирень». Черты 

символизма в портретном творчестве М. Врубеля («Портрет С. И. Мамонтова»). 

Мир утонченной мечты в творчестве В. Э. Борисова-Мусатова. «Мелодия грусти 

старинной» в картинах «Осенний мотив», «Дама в голубом», «Изумрудное ожерелье», 



«Реквием» (по выбору). Женские образы художника. Картина «Водоем» как символ внут-

реннего покоя и душевного равновесия человека. 

Творчество художников «Голубой розы» (П. В. Кузнецов, Н. Н. Сапунов, С. Ю. 

Судейкин, Н. П. Крымов, М. С. Сарьян, А. В. Фонвизин — по выбору). 

 

 

Триумф модернизма.   

От символизма к модернизму. Создание новых художественных форм и образов, 

выработка единого интернационального стиля в искусстве. Общность и различие эстетики 

символизма и модернизма. Модерн — «последняя фаза искусства прошлого века». 

Стремление выразить красоту окружающей природы с помощью декоративной и 

динамичной линии. Орнаментальность стиля модерн. Э. Гимар как представитель 

флорального модернизма. «Стиль метро» в архитектуре парижского метрополитена. 

Интерес художников к экзотике Востока и традициям японского искусства. 

Синтез искусств как основная идея эстетики модернизма. Ее практическое воплощение 

в творчестве Анри ван де Велде. Функциональность, ориентированность на 

использование и применение в быту — характерная примета стиля модерн. 

Архитектура: от модерна до конструктивизма.   

Идеи и принципы архитектуры начала XX в. Идеи рационализма и конструктивизма и 

их воплощение в произведениях зодчества. Интернациональный характер 

функциональной архитектуры. Использование новых материалов и новых технологий. 

Модерн в архитектуре как новая качественная ступень в ее развитии. Роль декоративного 

оформления фасадов и интерьеров зданий (витражи, панно, скульптура, кованое гнутое 

железо, узорная керамическая плитка, ткани). Органическое единство архитектуры с 

окружающей средой. 

Конструктивизм Ле Корбюзье, создателя «всемирного стиля» архитектуры XX 

столетия. Поиск простых форм и правильной системы пропорций. Художественные 

принципы Корбюзье («Путь к архитектуре»). Вилла «Савой» в Пуасси, изысканное 

совершенство форм и четкость пропорций. Разработка теории жилища для человека 

(«машины для жилья»). Жилой дом в Марселе как своеобразная модель идеального 

жилища для человека. Заслуги Корбюзье в области градостроения (обобщение ранее 

изученного). 

Архитектурные достижения России. Русские варианты модерна (вокзалы, 

промышленные здания, банки, отели, частные особняки и массовые зрелищные соору-

жения). Характерные черты архитектуры русского модерна. Архитектурные сооружения 

Ф. О. Шехтеля в Москве (особняки З. Г. Морозовой и А. И. Дерожин- ской, здание 

Ярославского вокзала и МХАТа — по выбору). Особняк А. Н. Рябушинского — высшее 

достижение русской архитектуры эпохи модерн. Конструктивная архитектура Ф. И. 

Шехтеля. Модерн в архитектуре Санкт-Петербурга (Ф. И. Лидваль и И. А. Фомин). 

Тяготение к классицизму — характерная особенность их творчества. 

Модерн — база для формирования и развития архитектуры конструктивизма. 

Творчество А. В. Щусева, В. Г. Шухова, братьев Л. А., В. А. и А. А. Весниных, М. Я. 

Гинзбурга и И. И. Леонидова (по выбору). «Возлюбленная Архитектура» К. С. 

Мельникова, смелость и новизна его архитектурных проектов. Дом в Кривоарбатском 

переулке, павильон декоративных искусств в Париже, клубы для рабочих как 

практическое воплощение идеи конструктивной архитектуры (по выбору). 

Стили и направления зарубежного изобразительного искусства.   

Разнообразие художественных направлений изобразительного искусства. 

Программность искусства XX в. (манифесты и декларации художников). 

Мастера зарубежной живописи. 

Фовизм А. Матисса. «Чистота художественных средств» как исходная позиция 

фовизма. Особенности живописной манеры, задачи творчества (эссе «Заметки 



художника»). Противопоставление живительных сил природы машинной цивилизации. 

Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека. «Солнечные полотна» в жанре 

портрета, интерьера, натюрморта и пейзажа. «Роскошь, покой и нега», «Радость жизни», 

«Пастораль», «Красные рыбки», «Мастерская художника» (по выбору). 

Примитивизм в изобразительном искусстве. Развитие художественных традиций П. 

Гогена. Непосредственность восприятия окружающего мира и его наивное отражение. 

Поэтичность и образность художественных полотен А. Руссо («Муза, вдохновляющая 

поэта», «Портрет Джозефа Бруммера» — по выбору). Сцены провинциального быта в 

произведениях М. Шагала («Продавец скота», «Я и деревня», «Над Витебском», «Окно на 

даче», «Над городом», «Прогулка» — по выбору). Человек и природа, мотивы 

крестьянской жизни в творчестве Н. Пиросманишви- ли («Рыбак», «Гумно», 

«Натюрморт», «Кутеж с шарманщиком», «Сборщики винограда», «Крестьянка с детьми, 

идущая за водой», «Дворник» — по выбору). 

У истоков кубизма. Мир как совокупность геометрических форм и линий. 

Натюрморты, пейзажи и портреты — излюбленные жанры художников-кубистов. 

«Авиньонские девушки» П. Пикассо — программная картина кубизма. «Голубой» и 

«розовый» периоды творчества («Скрипка и виноград», «Танец с покрывалами», «Гитара 

и скрипка», «Фабрика», «Автопортрет» — по выбору). Шаг от кубизма к абстрактному 

искусству. Серия натюрмортов Ж. Брака, смелые эксперименты с коллажем 

(«Португалец», «Пейзаж», «Натюрморт» — по выбору). 

Экспрессионизм в изобразительном искусстве. Тревога художников за судьбу 

человека. Духовная драма человека в трагически сложном мире. Мгновение и вечность, 

смерть и жизнь, страх и надежда, толпа и одиночество — главные темы творчества Ф. 

Ходлера, Э. Мунка, Д. Энсора, Э. Нольде (по выбору с обобщением ранее изученного). 

Особая выразительность и страстная напряженность графических серий К. Коль- виц. 

Монумент в Гюстрове Э. Барлаха — скорбная память о павших и грозное 

предостережение от бессмысленных войн. 

Художественные манифесты футуризма. Провозглашение культа современности, 

яростный протест против классических традиций. Мир скоростных технологий, 

урбанизация жизни как главные объекты изображения. Динамизм, энергия и яркость 

красок в творчестве У. Боччони («Город поднимается», триптих «Состояния души» — по 

выбору). 

Дадаизм в живописи. Отказ от идеи «сотворения произведения искусства», полемика с 

современным и классическим искусством. Предметы повседневного обихода («готовые 

продукты») — главные объекты изображения. Утрата утилитарных функций, неожи-

данность и абсурдность их художественного звучания. Оригинальные парадоксы и 

алогизмы в творчестве М. Дюшана («Фонтан», «Джоконда», «Сушилка для бутылок», 

«Велосипедное колесо» — по выбору). 

Сюрреализм в живописи (П. Клее, Р. Магритт, М. Эрнст — по выбору). «Манифест 

сюрреализма» А. Бретона. Автоматизм, образы сновидений, «обманки», «реальность 

ассоциативных форм» как основные принципы сюрреализма. Реальность и сверхреаль-

ность С. Дали. Логические парадоксы, противоречия, случайные ассоциации, «тревожная 

игра» воображения в произведениях С. Дали («Мягкая конструкция с вареными бобами: 

предчувствие гражданской войны в Испании», «Осенний каннибализм», «Сон», 

«Сновидение, вызванное полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения», 

«Пылающий жираф» — по выбору). Религиозная тематика в творчестве С. Дали 

(обобщение ранее изученного). 

Поп-арт — художественный символ американского искусства. Броская коммерческая 

реклама, комиксы, упрощенная символика рисунка, тиражирование, подражание 

серийному производству — истоки поп-арта. Творчество Э. Уорхолла — торжество обра-

зов массовой культуры. 

    Мастера русского авангарда.   



Абстракционизм В. Кандинского (импрессии, импровизации и композиции). Синтез 

фантастического и реального, интуитивного и рационального. Беспредметный мир 

художника: отсутствие сюжета, контраст крупных и малых форм, «музыкальность», 

экспрессия цвета, ритмов и линий. 

Супрематизм К. Малевича. Экспериментальные поиски художника в области 

абстрактных форм. Черный квадрат — ключевой образ супрематической живописи. 

(«Супрематизм», «Девушки в поле», «Косарь», «Крестьянка» — по выбору). 

«Аналитическое искусство» П. Филонова. Ощущение движения, «атомы и молекулы» 

предметных форм, особенности изображения человека. («Крестьянская семья», «Формула 

мировой революции», «Формула империализма» — по выбору). 

Зарубежная музыка XX в.   

Музыкальный мир XX в. Стили и направления. Развитие классико-романтической 

направленности в музыке. Новые принципы организации музыки: атональность и 

додекафония. 

Трагические конфликты, социальные противоречия эпохи и их эмоциональное 

выражение в музыке экспрессионизма. Творчество Г. Малера. Симфония-кантата «Песнь 

о земле» как музыкальное отражение глубокой безысходности и печального прощания с 

жизнью. Безграничная любовь ко всему живому на земле. Творчество А. Шенберга. 

Атмосфера душевной подавленности, трагического мироощущения человека. Сочетание 

вокального речитатива и драматической декламации (речевое пение) в вокальном цикле 

«Лунный Пьеро» (по выбору). 

Духовная музыка О. Мессиана («Рождество Христово», «Явление Предвечной церкви») 

и К. Пендерец- кого («Страсти по Луке», оратория «Магнификат» — по выбору). 

Фольклорные традиции в музыке. Неофолькло- ризм Б. Бартока (сборник «Двадцать 

венгерских народных песен» — по выбору). «Бразильские бахи- аны» Э. Вила-Лобоса. 

Отражение сложной природы бразильского фольклора. Песенная и инструментальная 

музыка кантри и ее истоки. Музыка «вестерн», ее главные темы и герои. Фолк-рок Б. 

Дилана. 

Искусство джаза и его истоки. Спиричуэлс, блюзы и регтайм — основа джазовых 

композиций. Многообразие стилей и направлений джазового творчества. Выдающиеся 

исполнители: Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Б. Гудмен, Г. Миллер, Э. Фицджералд. Д. 

Герш- вин — «король джаза» («Рапсодия в блюзовых тонах», опера «Порги и Бесс» — по 

выбору). Мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернстайна. 

Рок-музыка — уникальное явление музыкальной культуры XX в. Танцевальная музыка 

рок-н-ролла и ее популярный исполнитель Э. Пресли. Рок-музыка «Битлз» (The Beatles), 

«Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones), «Пинк Флойд» (Pink Floyd), «Куин» (Queen) — по 

выбору. Классические традиции в искусстве арт-рока. Рок-опера «Иисус Христос — 

Суперзвезда» Э. Л. Уэббера. Хард-рок «Лед Зеппелин» (Lead Zeppelin), «Дип Пепл» (Deep 

Purple) и «Блэк Сэббат» (Black Sabbath) — по выбору. 

 Русская музыка XX столетия.   

Традиции романтизма и символизм в творчестве А. Н. Скрябина. Темы-символы в 

«Поэме экстаза», фортепианных прелюдиях и сонатах. Глубина проникновения в мир 

человеческих чувств и эмоций. Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня» — 

обобщение ранее изученного). 

Музыкальное творчество С. В. Рахманинова. Органичное соединение русских и 

европейских традиций. Красота мелодий, их неповторимый образный строй. Создание 

стиля фортепианной музыки («Рапсодия на тему Паганини», «Вариации на тему Шопе-

на», «Музыкальные моменты», концерты, сонаты, прелюдии — по выбору). Развитие 

традиций древнерусской колокольной музыки в поэме «Колокола». Духовная хоровая 

музыка («Литургия Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение» — по выбору с обобщени-

ем ранее изученного). 



Многообразие творческого наследия И. Ф. Стравинского. Русская тематика в балетной 

музыке («Жар- птица», «Петрушка» и «Весна священная» — по выбору с обобщением 

ранее изученного). Самобытность творческого поиска, богатство и красота мелодических 

решений. Смелые эксперименты и поиски новых форм («Свадебка», «История солдата» 

— по выбору). Новаторский характер оперного искусства («Царь Эдип» и «Похождения 

повесы» — по выбору). Духовная тематика в творчестве Стравинского («Симфония 

псалмов»). 

Музыкальное творчество Д. Д. Шостаковича. Симфонические произведения — 

вершина творческого наследия. Многообразие музыкальных тем, их внутренняя энергия и 

тонкий лиризм. Седьмая симфония («Ленинградская») — символ борьбы с фашизмом. 

Образ бесчеловечной разрушительной силы в теме нашествия. Борьба народа за 

независимость, страстная воля к победе (обобщение ранее изученного). Оперное и 

балетное творчество («Нос», «Катерина Измайлова», «Леди Макбет Мценского уезда», 

«Золотой век» — по выбору). Музыка к кинофильмам и театральным спектаклям 

(обобщение ранее изученного). 

Г. Свиридов — выдающийся мастер хоровой музыки. Музыкальные интерпретации 

поэтического творчества С. А. Есенина, В. В. Маяковского и Б. Л. Пастернака. Камерная 

вокальная музыка на стихи Мике- ланджело, У. Шекспира и Р. Бернса (по выбору). 

Пушкинская тема в творчестве Г. Свиридова (хоровой концерт «Пушкинский венок» и 

оркестровый цикл к повести «Метель» — по выбору). Мастерство в передаче атмосферы 

пушкинской эпохи. 

Феномен массовой песни 30—50-х годов. Песенная классика А. В. Александрова, И. О. 

Дунаевского, В. Соловьева-Седого, Т. Хренникова, М. Блантера (по выбору с обобщением 

ранее изученного). 

Музыкально-поэтическое творчество бардов (Б. Окуджава, В. Высоцкий, Ю. Визбор 

— по выбору с обобщением ранее изученного). 

 Зарубежный театр XX в.   

Основные пути развития зарубежного театра. Поиск новых форм общения со зрителем 

и новых средств художественной выразительности. 

Интеллектуальный театр и новая драматургия. Г. Ибсен, Г. Гауптман, Р. Роллан и их 

влияние на развитие театрального искусства. Интеллектуальный театр Б. Шоу — театр 

высоких идей, способный научить мыслить и действовать. «Сверхчеловек» — главный 

герой драматургии, сложность и противоречивость его внутреннего мира. Парадокс как 

основа организации сценического действия. «Пигмалион» и «Дом, где разбиваются 

сердца» — лучшие произведения Б. Шоу, особенности их сценического воплощения. 

Театр абсурда. Алогичность и ирреальность окружающего мира. Идеи обреченности 

«маленького» человека, сознание абсолютной пустоты и бессмысленности жизни. Пьесы 

Э. Ионеско — решительный вызов реалистическому театру. Мастерство в организации 

сценического действия. Широкое использование фарса, буффонады, комизма и гротеска. 

Эпический театр Б. Брехта. «Эффект отчуждения» в театральной системе Брехта. 

Основные принципы эпического театра, его характерные отличия от театра 

драматического. 

 Русский театр XX в.   

Следование реалистическим традициям русского театра XIX в., поиски новых 

сценических решений. 

К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко как основоположники театрального 

искусства. Жизненный и творческий путь великих реформаторов театральной сцены. 

Понятие о «системе Станиславского» («Моя жизнь в искусстве»). Новые принципы сце-

ничности. Законы сотрудничества актера и режиссера в процессе создания 

драматического спектакля. Лучшие театральные постановки и роли Станиславского на 

сцене Московского художественного театра (по выбору с обобщением ранее изученного). 



Театральный авангард В. Э. Мейерхольда. Мечта режиссера о радикальном 

обновлении русского театра. Мейерхольд — неутомимый экспериментатор, теоретик и 

практик сценического действия. Театральные постановки «Балаганчика» и «Незнакомки» 

по произведениям А. А. Блока. Двойственность и абсурдность происходящего на сцене, 

самоирония и гротеск героев, открытый контакт со зрительным залом, необычность 

костюмов, музыки и декораций. Творчество Мейерхольда в советский период. Значение 

творческой деятельности для дальнейшего развития театрального искусства. 

Театр в годы Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Новые темы и 

образы. Обращение к классическому наследию прошлого. Театр 50—90-х годов. 

Творческие поиски и достижения (по выбору с обобщением ранее изученного). 

Отечественный театр последних лет. Режиссерская деятельность О. Н. Ефремова, Ю. 

П. Любимова, Л. А. Додина, П. Н. Фоменко, М. А. Захарова, О. П. Табакова, Р. Г. Виктюка 

(по выбору). 

 Становление и расцвет зарубежного кинематографа.   

Рождение и первые шаги кинематографа. Открытие братьев Л. и О. Люмьер. 

Творчество Ж. Мельеса — новый шаг в истории киноискусства. Производство фильмов с 

короткими бытовыми сценами. Эффекты «стоп-кадра» и двойной экспозиции — главные 

открытия Мельеса. Использование различных объективов, деформирующих линз, 

фотомонтажа. Первые попытки создания звукового кино и цветного изображения. 

Экранизации литературных произведений — основа репертуара Мельеса. «Путешествие 

на Луну» — фантастическая феерия и своеобразная пародия на театральные зрелища. 

Выдающиеся достижения американского кино. От волшебных зрелищ к 

реалистическому кино. Фильмы Д. У. Гриффита. Богатство и разнообразие жанров: драмы 

из жизни фермеров, комедии, мелодрамы, исторические эпопеи, литературные 

экранизации. Широкое использование крупного плана, параллельного монтажа, особая 

драматизация действия, съемки на открытых сценических площадках. Фильмы Гриффита 

— «театр человеческого лица», требования к игре актеров. Лучшие фильмы режиссера: 

«Рождение нации», «Нетерпимость», «Сломанные побеги», «Америка» (по выбору). 

Великий немой. Выразительные возможности первых шедевров немого кино. Ч. С. 

Чаплин — великий комик мирового экрана. Основные этапы его кинематографической 

деятельности. Актерская маска Чаплина. Лучшие фильмы и роли («Малыш», «Золотая 

лихорадка», «Новые времена» — по выбору, с обобщением ранее изученного). 

Рождение звукового кино. «Певец джаза» — первый звуковой фильм. Начало 

кинематографической индустрии — «золотой век» Голливуда. Разнообразие жанров: 

фильмы ужасов, вестерн, гангстерские боевики. Звезды Голливуда. «Путевка в жизнь» 

режиссера Н. В. Экка — первый звуковой фильм России. 

Киноавангард XX в. Экспрессионизм в творчестве немецких кинематографистов. 

Атмосфера жестокости, тревоги и мистики. Страх и растерянность человека, живущего в 

уродливом мире насилия и лжи. Картина Р. Вине «Кабинет доктора Калигари». Особен-

ности развития действия, мастерская игра актеров (по выбору). 

Сюрреализм Л. Бунюэля. Совмещение реального и нереального. Мир подсознательных 

ассоциаций и сновидений человека как главный объект изображения. Картина 

«Андалузский пес» — соединение логических парадоксов, противоречий и случайных 

ассоциаций. 

Шедевры отечественного кино.   

Первые шаги отечественного кино. Документальная хроника, фильмы-репортажи. 

Игровое кино А. О. Дранкова («Понизовая вольница»). Немые экранизации произведений 

русской классики. Картины А. А. Ханжонкова, Я. А. Протазанова, Д. Вертова, Л. В. 

Кулешова, В. И. Пудовкина (по выбору). 

Картина С. М. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» — выдающееся открытие 

отечественного кинематографа. Обобщенный трагический образ подавленной революции, 



неистребимая вера в победу. Искусство монтажа как одно из достижений С. Эйзенштейна 

(обобщение ранее изученного). 

Феномен советской музыкальной комедии. Героизм трудовых будней — главная тема 

киноискусства 30-х годов. Комедии Г. В. Александрова («Волга-Волга», «Веселые 

ребята», «Цирк») и И. А. Пырьева («Трактористы», «Свинарка и пастух», «Сказание о 

земле Сибирской», «Кубанские казаки» — по выбору с обобщением ранее изученного). 

Фильмы о Великой Отечественной войне. Их роль в воспитании патриотизма и веры в 

победу над фашизмом. Лучшие фильмы о войне («Повесть о настоящем человеке», 

«Молодая гвардия», «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Судьба человека», «Вос-

хождение», «Завтра была война» — по выбору. 

Кинематограф последних лет. Киноискусство А. А. Тарковского, Э. А. Рязанова, Н. С. 

Михалкова, П. Е. Тодоровского, В. Ю. Абдрашитова, Л. И. Гайдая, Г. Н. Данелия, Л. А. 

(по выбору с обобщением ранее изученного). 

 

 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Восстановительный массаж. Доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 



Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Упражнения и комбинации на 

гимнастической скамейке (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (мальчики).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание гранаты.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений 

11 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Восстановительный массаж. Доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Упражнения и комбинации на 



гимнастической скамейке (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (мальчики).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание гранаты.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природных условиях. Подготовка к проведению турпохода Практические занятия. Разбор 

наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования, меры профилактики и подготовка к безопасному поведению в условиях 

автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения 

по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, 

добыча огня Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Практические 

занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в общественном транспорте. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или 

нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и 

вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и вандализм. Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Практические занятия. Краткая 

характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации (отработка возможных 

вариантов поведения, предусмотренных планом образовательного учреждения, - укрытие 

в защитных сооружениях, эвакуация и др.).  Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. Правовые основы организации защиты 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. Законы и 

другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России - 



Федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Милиция в Российской Федерации - система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи.  Другие 

государственные службы в области безопасности. Гражданская оборона — составная 

часть обороноспособности страны Гражданская оборона, основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны Гражданская оборона, история ее создания, 

предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих 

при ведении боевых действий или вследствие этих действий. Организация управления 

гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской 

обороной. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое 

оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства 

поражения, их поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от 

современных средств поражения.  Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала: 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное 

ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно 

проводить в имеющихся защитных сооружениях). Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Практические занятия. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План 

гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  
Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности Здоровье человека, общие понятия и 

определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. 

Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в 

процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья — 

социальная потребность общества.  Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика Инфекционные заболевания, причины их возникновения, 

механизм передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об 

иммунитете, экстренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

 Основы здорового образа жизни Здоровый образ жизни и его составляющие Здоровый 

образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 



сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного 

режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных 

качеств. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека Основные 

понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. Значение 

двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Значение 

двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой 

для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. Физиологические 

особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его 

здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для 

закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению 

закаливающих процедур.  Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и 

их социальные последствия. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение 

человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный 

дым и его составные части. Влияние курения на нервную и сердечно - сосудистую 

системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и 

токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. Репродуктивное 

здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества 

 Основы военной службы 

Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества История 

создания Вооруженных Сил Российской Федерации Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине 

XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. Создание 

советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы.  

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначение. Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил и рода войск. Сухопутные войска, история создания, 

предназначение, рода войск, входящие в сухопутные войска. Военно-воздушные силы, 

история создания, предназначение, рода авиации.  Войска ПВО, история создания, 

предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской флот, 

история создания, предназначение. Отдельные рода войск. Ракетные войска 

стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические войска, их 

предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. Вооруженные Силы Российской Федерации — 

государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. 

Руководство и управление Вооруженными Силами.  Другие войска, их состав и 

предназначение. Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние 

войска Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и 

предназначение 



 Боевые традиции Вооруженных Сил России  Патриотизм и верность воинскому долгу 

— качества защитника Отечества. Патриотизм—духовно-нравственная основа личности 

военнослужащего — защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность 

своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от 

врагов — основное содержание патриотизма. Воинский долг — обязанность Отечеству по 

его вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего — 

защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. 

 Памяти поколений — дни воинской славы России. Дни воинской славы России — 

дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. Основные формы 

увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями 

воинской славы России.Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности 

частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового 

товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

11 класс 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, 

общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об очищении организма.  Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов.Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, 

оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический, культурный, 

материальный факторы). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому 

человеку для создания прочной семьи. Болезни, передаваемые половым путем. Меры 

профилактики. Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, 

краткая характеристика и пути заражения. СПИД — финальная стадия инфекционного 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика 

СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права 

супругов. Права и обязанности родителей. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

(практические занятия).Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. 

Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при ранениях 

(практические занятия). Виды ран и общие правила оказания первой медицинской 

помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. Борьба с болью. Первая медицинская помощь при травмах 

(практические занятия). Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская 

помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, 

живота, в области таза при повреждении позвоночника. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины 

клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Основы военной службы . Воинская обязанность. Основные понятия о воинской 

обязанности Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 



Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 

сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. Организация 

воинского учета и его предназначение. Организация воинского учета. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе Основное 

содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные требования к 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного 

возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, 

связи и наблюдения, водительские и др.). Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан 

при постановке на воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной 

службе. Организация профессионально-психологического отбора граждан при 

первоначальной постановке их на воинский учет. Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской 

Федерации, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

Особенности военной службы  Правовые основы военной службы Военная служба — 

особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской Федерации и 

вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую 

основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. 

Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации — закон воинской жизни. Общевоинские уставы — нормативно-

правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, 

их предназначение и основные положения. Военная присяга — клятва воина на верность 

Родине  — России. Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. 

История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок 

приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для 

выполнения каждым военнослужащим воинского долга   Прохождение военной службы 

по призыву. Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация 

призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная 

форма одежды. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия 

прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. 

Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. Права и ответственность военнослужащих. Общие права военнослужащих. 



Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). Альтернативная гражданская служба. Федеральный 

закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская служба 

как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства. Право 

гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, 

которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. Подача заявлений 

о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил  Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий 

звание защитника Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с 

честью и достоинством носить свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к 

Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, 

преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 

любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя 

России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. Необходимость глубоких знаний устройства и боевых 

возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в 

бою, понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении 

боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать 

военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, 

быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях 

современного боя. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды 

воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и 

их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 

Сил и родах войск. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. 

Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной 

службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, 

основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива 

(экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. Единоначалие — принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования, 

относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском 

коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в 

необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, 

беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского 

долга проявлять разумную инициативу. Как стать офицером Российской армии. 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по 

призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего 

профессионального образования. Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные 

учреждения профессионального образования. Организация подготовки офицерских 

кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации Участие Вооруженных Сил 



Российской Федерации в миротворческих операциях как средство обеспечения 

национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России в 

миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого 

контингента. 

 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования призвана стать 

одним из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и 

интеллектуально- культурного становления российского общества 21 века, являясь одним 

из средств консолидации многонационального, поликультурного и 

многоконфессионального российского общества посредством активизации его усилий по 

утверждению в подрастающих поколениях норм и ценностей, способных не только 

обеспечить преемственность родной духовно- культурной традиции, но и способствовать 

воспитанию у подростков открытости, толерантности, гуманизации отношений с другими 

людьми и природой. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности гимназии, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации,формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Анализ социокультурной ситуации. 

Социокультурная ситуация деятельности школы в плане духовно - нравственного 

развития определяется следующими составляющими: 

- население социума неоднородно, имеет разный уровень образования, культуры, 

социальный статус, разные нравственные устои, жизненные ценности; 

- в большинстве семей заработок средний и ниже среднего, поэтому родители наших 

учеников обладают небольшими материальными возможностями. 

Характеристика образовательных потребностей родителей. Социальная среда 

рассматривается нами как один из ресурсов, определяющий образовательные потребности 

детей и родителей. Школа находится в селе, жилой фонд которого представлен 

преимущественно домами старой застройки   

Образовательные запросы родителей включают в себя: 

- получение учениками качественных знаний; 

- сохранение и улучшение здоровья детей; 

- занятость свободного времени детей; 

- защиту детей от вредных привычек и правонарушений; 

- подготовку к поступлению в ВУЗы. 

Среди наших родителей постоянно увеличивается доля тех, кто заинтересован в 

развитии: 

- способностей детей; 

- самостоятельности, мышления ребенка; 

- ответственности за результаты своего учебного труда; 

- конкурентоспособности, успешности; 

- коммуникативных качеств личности; 



- культуры общения в поликультурном пространстве, межнациональном общении; 

- основ здорового образа жизни; 

- гражданской и личной активности ребенка; 

- толерантности; 

- способности к адаптации в разных жизненных условиях. 

Можно выделить ряд факторов, которые мешают духовно-нравственному развития 

подрастающего поколения, гражданско-правовому воспитанию и ограничивают его 

эффект: 

- основательно дискредитированы понятия общего блага и социальной справедливости; 

- поиски национальной идеи, которая могла бы помочь преодолеть духовный кризис и 

консолидировать общество, пока не принесли желаемых результатов; 

Отмеченные факторы не благоприятствуют развитию гражданско-правового 

самосознания. Уже одно это делает принципы гражданско-правового воспитания 

актуальными, а их последовательную реализацию неотложной общественной и 

педагогической задачей. 

Основные сохраняющиеся проблемы: 

- низкий уровень сформированности нравственной направленности личности; 

- недостаточный уровень семейного духовно-нравственного воспитания вследствие 

низкого уровня педагогической грамотности части родителей. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

В основе деятельности по воспитанию и социализации лежит современный 

национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Национальный воспитательный идеал является принципиальной основой социального 

партнёрства как способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими 

субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи. 

Нравственный портрет идеально воспитанного выпускника школы 

Добрый, не причиняющий зла живому; 

Честный и справедливый; 

Любящий и заботливый; 

Трудолюбивый и настойчивый; 

Творящий и оберегающий красоту мира; 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий; 

Смелый и решительный; 

Свободолюбивый и ответственный; 

Самостоятельный и законопослушный; 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой; 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы, 

города, России), патриот своей школы; 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него); 

Способный к сознательному выбору профессии и своего жизненного пути. 

Целью воспитания и социализации, обучающихся на ступени среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 



В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

юношества формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у юношества позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора и организация эффективной 

образовательной деятельности по достижению поставленных целей; 

• осознание старшеклассниками ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; осознание нравственного значения семейной жизни, основанной на взаимном 

уважении и любви, ответственности за воспитание детей. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 



• развитие у старшеклассников навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

• развитие у юношества социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, накопление опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• развитие осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• развитие представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 



религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии и (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  Подросток включён в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна 

при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально- педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 



Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения молодёжи 

в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 



знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих юношескому 

возрасту: 

•социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

•социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

•социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- 

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания, 

самореализации и управления собой; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

•осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное 



благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 



(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне среднего общего 

образования 

Направления деятельности Виды и формы занятий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• развитие представлений о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• глубокое понимание символики государства — Флага, Герба и Гимна России, флага, 

герба Приморского края, в котором находится образовательное учреждение; 

• практикоориентированные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших членов семьи 

и других взрослых, принадлежащих различным социальным и социокультурным статусам; 

• утверждение отношения к  русскому языкам  как величайшей ценности, являющейся 

важнейшей частью духовно-нравственного наследия и достояния; 

• углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и единстве; 

одновременно – расширение представлений о народах ближнего зарубежья 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания: 

• развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем 

социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально 

неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; способность 

критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, 

кинопрокатом, компьютерными играми и различными СМИ 

• утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем 

людям; установка на поддержку деловых и дружеских взаимоотношений в коллективе; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями 

профессий и специальностей начального и среднего профессионального образования с 

целью соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и 

жизненных перспектив; осознание на этой основе универсальной ценности получаемого 

общего образования и «образования-через-всю-жизнь»; на основе знакомства с 

действующими перечнями профессий и специальностей начального и среднего 

профессионального образования  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 



актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, 

• осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 

природы; 

• усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного 

мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, 

но и поддерживая ее жизненные силы. 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.),  

• осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• развитие представлений о душевной и физической красоте человека,  

• продолжение формирования чувства прекрасного;  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 



деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

-общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.)  

Программа профессиональной ориентации обучающихся 

Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников на ступени среднего общего образования 

является одной из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и 

одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы уровня 

среднего общего образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей. 

Такие результаты профориентации школьников на уровне среднего общего 

образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия 

каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, 

которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их 

становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего 

образования и профессиональной деятельности). 

Цель программы: 

создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на уровне среднего общего образования. 

Задачи программы 

Формирование у учащихся: объективных представлений о себе, как субъекте собственной 

деятельности (прежде всего образовательной и профессиональной); 

представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

овладение учащимися: 

способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ; 

способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда,  

Программа реализуется путем поэтапного выполнения запланированных в ней 

мероприятий.  

Основные мероприятия программы профессиональной ориентации: 

Анкетирование учащихся с целью определения запроса на внеурочные занятия. 

Оказание помощи в выборе внеурочной деятельности в зависимости от их склонностей и 

возможностей. 

Проведение школьных предметных олимпиад. 

Участие в дистанционных играх, конкурсах, муниципальных, региональных и 

всероссийских предметных олимпиадах. 

Знакомство с образовательными услугами района: 

-участие в ярмарке ученических мест 

-встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов. 

Выпуск газет в профессиональным праздникам: День учителя, День защитника Отечества. 

Родительские собрания по профориентации учащихся 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 



безопасного образа жизни Формирование осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает  

-комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

-комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и 

их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

-комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риск негативных влияний; 

-комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

-комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации  

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

-комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

Экологическая здоровье сберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени среднего общего образования представлена  

-соответствием состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличием и необходимым оснащением  помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 



• организацией качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличием пришкольной площадки 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера школе. 

организация физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; организация работы спортивных секций, 

создание условий для их эффективного функционирования; регулярное проведение 

спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, и т. п.). 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому языку старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, Приморского края,  основных прав 

Торжественная линейка первого звонка. 

День Матери. 

Встреча с воинами Российской армии, 

 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Выпуск стенгазеты и  Классные часы «Этой славной даты позабыть нельзя». 

Участие в митинге, посвященном Дню Победы 

Вахта памяти 

Воспитание социальной ответственности и компетентности позитивное отношение, 

сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

Неделя добра (акция «Спешите делать      добро» ,«Уроки добра»); 

Фестиваль патриотической песни; цикл мероприятий «Поклон земной вам, наши дорогие» 

(день 



Учителя, день Матери, День пожилого человека ); День самоуправления; Уроки мужества; 

Конкурс «Ученик года» 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: ценностное 

отношение к школе, селу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей 

семьи, школы понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

Конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели»; 

месячник гражданско- патриотического воспитания; Уроки мужества «России славные 

сыны» акция «Ветеран живет рядом» (оказание помощи участникам ВОВ, вдовам, 

престарелым людям, поздравление с праздником); 

«Вахта Памяти» (мероприятия, посвящѐнные Дню Победы-Факельное шествие); 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи 

Участие в школьном конкурсе плакатов «Мы за здоровый образ жизни» Походы, 

экскурсии 

День Здоровья; Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

Спортивные мероприятия, соревнования; беседы врачей с обучающимися: «Здоровый 

образ жизни», 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• умение противостоять негативным факторам,  способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно- гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 



соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному понимание необходимости научных знаний 

для 

развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность с целью профориентации и 

изучения склонностей и возможностей. 

Проведение школьных предметных олимпиад. 

Участие в дистанционных играх, конкурсах, муниципальных, региональных и 

всероссийских предметных олимпиадах. 

 Участие в районных и краевых конференциях 

Ярмарка учебных мест; Встречи с сотрудниками центра занятости, колледжей, вузов 

по вопросам профориентации 

субботники по благоустройству территории школы; акции по озеленению и 

благоустройству территории ,дежурство по школе; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

 Культуры (эстетическое воспитание) ценностное отношение к прекрасному; 

Праздничный концерт ,посвященный дню учителя. 

Выпуск поздравительных газет, посвященных дню учителя 

Классные собрания «Права и обязанности школьников» 

Экологический десант ,Уборка пришкольной территории и Генеральные уборки 

кабинетов 

Акция «Школа – территория, свободная от курения» 

Акция «Поздравляем ветеранов» 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование ,опрос . 

Ограничения и риски Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Ограничения и риски данной Программы предопределены рядом объективных причин. 

Главная из них – уже упомянутая ограниченность и фрагментарность социального и 



социокультурного опыта юношества. 

Важно понимать, что духовно-нравственное становление старшеклассника 

происходит «здесь и сейчас», в его актуальном, реальном жизненном пространстве, о 

котором у него еще нет сколько-нибудь систематизированных, хотя бы элементарных 

учебных знаний, даваемых в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, 

стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, 

обывательские стереотипы и предрассудки. 

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

старшеклассником возраста и своевременной социализацией, между их внутренним 

миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют 

весьма неясное представление.  

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план среднего общего образования 

Режим работы МКОУ СОШ №2 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. Во второй половине дня 

вынесены занятия дополнительного образования (кружки по интересам, спортивные 

секции), коллективные творческие дела, проведение спортивных и внеклассных 

мероприятий; учащимся предоставляется возможность заняться проектной деятельностью 

под руководством учителей-предметников, использовать информационные технологии, 

Интернет; при подготовке домашнего задания получать консультации педагогов. 

Структура режима работы МКОУ СОШ №2 

1. Режим работы - 5 –дневная учебная неделя. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели и их наполняемость: 

10 классы – 1  

11 классы – 1  

3. Количество классов–комплектов с профильным и углубленным изучением – нет. 

4. Сменность. МКОУ СОШ №2  работает в одну смену. 

5. Начало учебных занятий в 8 часов 45 минут. 

6. Продолжительность уроков. 

Продолжительность урока: 10 – 11 классы – 45 минут. 

7. Режим учебных занятий 

(10 – 11 классы). 1-ая смена. 

Годовой календарный график МКОУ СОШ №2 (приложение) 

Организация промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов проводится согласно 

локальному акту школы. 

Учебный план для 10- 11 классов Пояснительная записка 

5.1. Учебный план среднего общего образования направлен на создание условий для 

дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими 

возможностями построения индивидуальных образовательных программ; обеспечение 

базового или профильного изучения отдельных учебных предметов программы среднего 

общего образования; обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования. 

 Учебный план состоит из инвариативной части и компонента образовательного 

учреждения и обеспечивает реализацию Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089, в ред. от 

03.06.2011г. №1994). 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к 

уровню подготовки выпускников инвариативная часть учебного плана Федерального 



компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

представлена следующими учебными предметами: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), математика, информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ СОШ № 2 с. КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

  

 

X 

 

XI 

 Русский  язык 1 1 

Литература 

 

3 

 

3 

 Иностранный язык 

 

3 

 

3 

 Математика 

 

4 

 

4 

 Информатика и ИКТ 

 

1 

 

1 

 История 

 

2 

 

2 

 Обществознание (включая экономику и право) или раздельно: 

 

2 

 

2 

 География 

 

1 

 

1 

 Физика 

 

2 

 

2 

 Химия 

 

1 

 

      1 

 Биология 

 

1 

 

      1 

 Искусство (МХК) 

 

1 

1 

 

      1 

 
Технология 

 

1 

 

 

      1 

 Физическая культура 

 

3 

3 

 

      3 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1 

 

 

      1 

 
ИТОГО: 

 

27 

 

27 

 Компонент образовательного учреждения (5-дневная учебная  неделя) 7 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной  учебной  неделе 34 34 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Для успешной реализации образовательной программы МКОУ СОШ №2: 

 

 пособиями; 

-творческой деятельности; 

 

 



Для обеспечения вышеперечисленных условий общеобразовательное учреждение создает 

организационно-педагогические условия и располагает соответствующими кадровыми, 

финансовыми, материально-техническими ресурсами 

Организационно-педагогические условия 

Нормативные: 

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного 

процесса, установленными СанПин 2.4.2.2821-10, занятия проводятся в 1 смену при 5-

дневной учебной неделе. 

Организационные: 

Формы организации учебного процесса 

- занятия 1 смену начинаются в 8.45 часов. 

- продолжительность занятий 45 минут 

- учебный год делится на полугодия 

- средняя наполняемость классов 10-12 человек 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель в соответствии с утвержденным календарным 

графиком. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации обучения является классно-урочная с элементами 

лекционно-семинарских занятий. 

Педагогические технологии 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

- самостоятельности мышления; 

- исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

- умения аргументировать свою позицию; 

- умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих. 

В качестве ведущих технологий используются традиционные и инновационные. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и 

диагностики, реализации индивидуального обучения, мультимедийного моделирования, 

проектирования. 

Здоровьесберегающие технологии 

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их 

психическую поддержку. 

Технологии проблемного обучения 

Технология ориентирована на освоение способов самостоятельной деятельности при 

решении проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих способностей 

учащихся. 

Технология педагогики сотрудничества 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и 

способствует развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик», 

формированию общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, 

достоинство, труд, коллектив, совесть, гражданственность). 

Применение традиционных технологий в сочетании с инновационными технологиями 

позволяет повысить результативность обучения. 

Кадровые ресурсы 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональное педагогическое образование. 

Высшее образование 81% (22 чел. из 27) 

Квалификация: 

– педагогических работников высшей квалификационной категории 7чел.; 



– педагогических работников первой квалификационной категории 10 чел.; 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» с. Камень-Рыболов опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Нормативное 

подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию СОО (в части 

оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. МКОУ СОШ №2 с. 

Камень-Рыболов самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования 

работников в локальных нормативных актах школы, которые соответствуют 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный 

акт о системе оплаты труда в учреждении предусматривает:  

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;  

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие 

виды деятельности, определенные должностными обязанностями;  

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  

В школе локальными нормативными актами устанавливается:  

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;  

Реализация программы осуществляется на основе бюджетного финансирования, 

добровольных и целевых пожертвований. 

Расчет субсидий на финансовое обеспечение образовательных услуг в рамках Стандарта и 

финансовое обеспечение содержания имущества осуществляются исходя из обязательной 

недельной нормы учебной и внеурочной работы. 

Затраты на приобретение основных средств и текущий ремонт образовательного 

учреждения финансируются по смете в рамках программы 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и младшему 

обслуживающему персоналу образовательного учреждения. 

Материально-технические ресурсы. Информационно-образовательная среда.  

Материально-техническое обеспечение реализации основной            

образовательной программы основного общего образования  
 МКОУ СОШ №2 с. Камень-Рыболова, реализующее основную программу среднего 

общего образования, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 



и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы.  

  Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения.  

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках СОП класс (группа) 

имеет доступ по расписанию в следующие помещения:  

- кабинет иностранного языка; 

- кабинет информатики, оборудованный персональными компьютерами средствами 

сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой 

распечаткой и копированием бумажных материалов;  

- библиотека с читальным залом;  

- имеется технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для 

деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки;  

- кабинет домоводства,  

- спортивный зал, открытый стадион, спортивная площадка;  

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается 

в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, художественно-оформительских и издательских проектов;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования  

цифровых планов и карт;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

                 Учебно-методическое обеспечение  
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и 

учащихся.  



Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам.  

Информационное обеспечение  
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в школе 

сформирована информационная среда (ИС).  

Информационная среда МКОУ СОШ №2 с. Камень-Рыболов включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы 

поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению ООП СОО и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения,  используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, 



оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это 

оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, 

работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших 

объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ 

и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), 

фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет 

использования мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и 

экрана, фотоаппарата, видеокамеры, микрофона, соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей 

для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, 

батареек для фото и видеокамер, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и 

передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски).  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования 

ИКТ-компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит 

к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются 

рабочие места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, 

увеличивается число проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в 

помещениях регулярного частого использования).  

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики.  

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение 

информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится 

центром информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с 

библиотекой–медиатекой), центром формирования ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса.  

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств 

ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть 

использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного 

процесса, например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации 

мультимедиа презентаций и др.  

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 

стационарный компьютер, и 15 компьютерных мест обучающихся. В кабинете имеются 

основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, 

в том числе – проектор с потолочным креплением, интерактивная доска, также 

комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать страницы А4, 

распечатывать страницы А4. Первоначальное освоение этих устройств проходит под 

руководством учителя информатики в кабинете информатики.  

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система Windows; имеются файловый менеджер в составе 

операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) 

таблицы, система управления базами данных; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика 

должны быть использованы специальные программные средства. Установлена программа 

интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр.  



Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть 

включает необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – 

учебники, включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы 

аттестационных заданий). Используются плакаты, относящиеся к истории развития 

информатики и информационных технологий (включая портреты), основным понятиям 

информатики.  

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр. представлены на цифровых 

(электронных) носителях 

 


