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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1.Пояснительная записка к основной образовательной программе 

среднего общего образования 

 

   Образовательная программа школы является нормативно-управленческим документом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа села Нижний Искубаш” Кукморского  муниципального района Республики Татарстан, 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. Нормативно-правовая база реализации образовательной программы:  

 Федеральные законы:   Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012  № 273-ФЗ);  

  Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта»  

 Федеральные концепции:  

  Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Приказ 

Минобразования России от 18.02.2002 № 2783;  

  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от  17.11.2008 №1662-

р.  

 Федеральные программы:  

  Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

(принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);  

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».  

  Указ Президента о введении в действие с 1 сентября 2014 года в Российской Федерации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 

программной и нормативной основы физического воспитания населения.  

 Федеральные постановления:    

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"  на 2013 – 2020 

годы».  

  Федеральные приказы:  приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

  приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 №241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

  приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
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Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

  приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  №1312»;  

  приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 №2643 «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»;  

  приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»;  

  приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004   №1312»;  

  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным бщеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования»;  

  приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»,  методические рекомендации по разработке учебного плана основного 

общего и среднего общего образования для образовательных организаций Республики Татарстан 

от 19.08.2015г. №1063/15; 

  федерального перечня учебников, рекомендованных  и  допущенных  к использованию   в   

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих   образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Федеральные распоряжения:   

распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об утверждении 

плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки».  

 Республиканские приказы, письма, постановления:  

      Закон Республики Татарстан (от 22 июля 2013 г.№ 68-ЗРТ); «Об образовании» ;         

      Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и  

      других языках в Республике Татарстан» № 1560 от 08.07.1992 (в ред. Законов РТ от    

     28.07.2004 N 44-ЗРТ, от 03.12.2009 N 54-ЗРТ, от 03.03.2012 N 16-ЗРТ); 

приказ МО и Н РТ от 10.07.2012 №4165/12 «Об утверждении базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы среднего 

(полного) общего образования»;  
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приказ МОиН РТ от 10.07.2014 №3907/14 «Об апробации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в образовательных организациях 

Республики Татарстан»;  

письма МО и Н РТ от 03.07. 2012 г. № 8852/13 «О перечне профессий»;  

Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Нижний Искубаш» Кукморского 

муниципального района РТ.  

    Также при разработке образовательной программы учтены уровень готовности учителей к 

реализации вариативных образовательных программ и  материально-техническое обеспечение 

учебного процесса.  

     Образовательная программа МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа села Нижний 

Искубаш” Кукморского муниципального района РТ соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании в РФ».  

   Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования 

основываются на следующих принципах:  признание приоритетности образования; обеспечение 

права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования;   

гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования;  светский характер 

образования; свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а 

также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания;    обеспечение права на образование в течение всей жизни в 

соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;   академические права 

и свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных 

организаций;   демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении школой.  

    Настоящая образовательная программа является содержательной и   организационной основой 

образовательной политики школы.  

 Образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного учреждения - 

создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы.  

 Образовательная программа школы создана в соответствии с государственными 

образовательными стандартами (далее Стандарт) и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ.  

    Миссия школы:  создание наиболее благоприятных условий развития, саморазвтия и 

самореализации всех учащихся, с учетом различий их склонностей и способностей, 

использование возможностей образовательного пространства школы для социальной успешности 

учащихся и выпускников школы.  
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Актуальность программы 

Среднее общее образование 

        Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. Данный уровень 

образования в процессе модернизации образования подвергается самым существенным 

структурным, организационным и содержательным изменениям. Социальнопедагогическая суть 

этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 

требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, 

дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор 

и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права.  

     Цель реализации образовательной программы среднего общего образования:    

-формирование  у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации вобществе;  

  -дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 - обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда.  

 Задачи реализации образовательной программы среднего общего образования:  

 - обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего образования 

требованиям Стандарта;  

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

  -обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

  -установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

  -обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и внеурочной 

деятельности;  

 -взаимодействие образовательной организации при реализации образовательной программы 

среднего общего образования с социальными партнерами;  

 -выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в том 

числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через 

систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики;  
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-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебноисследовательской деятельности;   

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;   

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия;   

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности.  

   Учебные предметы образовательной программы среднего общего образования, в соответствии 

с Федеральным компонентом, представлены на двух уровнях – базовом и профильном. Оба 

уровня образовательной программы имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.       

     Базовый уровень образовательной программы ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации.  

     Профильный уровень образовательной программы выбирается, исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности.  

    Образовательная программа среднего общего образования реализует следующие учебные 

предметы на базовом уровне: русский язык, литература, родной язык  и литература, иностранный 

язык, история, обществознание, биология, физика, химия, география, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура; на профильном уровне: математика, информатика и 

ИКТ.  

    Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников.  

   Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 

среднего и высшего профессионального образования. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы  среднего 

общего образования 

1.2.1. Общие положения 

    Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они должны:  

  обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования;  

  являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, программ воспитания, а также для системы оценки качества освоения учащимися 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта; отражать требования Стандарта, специфику образовательного процесса 

(в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать 

возрастным возможностям учащихся.  
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  Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения образовательной 

программы среднего общего образования определяется по завершении обучения.  

    Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей профильной 

школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

-достижение стандарта среднего  общего образования на уровне компетентности (повышенный 

уровень образованности в избранной профильной области знаний, включающий 

методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности с общекультурным 

развитием и социальной зрелостью выпускника); 

-овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей понятия, 

законы и закономерности, явления и научные факты; 

-овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для поисковой, 

творческой, организационной и практической деятельности в избранном профиле; 

-достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

-готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

-способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том 

числе проводить ее адекватную самооценку; 

-освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, адекватных 

планам на будущее; 

-освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

-понимание особенностей выбранной профессии; 

-достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях знания, который 

позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы данного профиля и успешно 

продолжать в них обучение; 

-сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

      Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения этих 

результатов, можно надеяться, что выпускник старшей профильной школы будет 

конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного 

общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

   На старшем уровне общего образования реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 

от 5 марта 2004 года № 1089. Приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года №2643 

усилены следующие современные позиции образования на уровне среднего общего образования:  

 - формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности;  

 - дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возмож ностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями.  
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   Эти положения предваряют предстоящий переход школы к реализации ФГОС среднего общего 

образования, обязывают осознанно выстраивать данную программу, ориентированную на 

целевые установки ФГОС.  

   Системно-деятельностный подход, составляющий методологический аспект Стандарта, 

обеспечивает:  

  -формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

  -проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

  -активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;    

-построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических 

и физиологических особенностей обучающихся.  

    Реализация системно-деятельностного подхода позволит обеспечить переход к формированию 

образовательных результатов личностных, метапредметных и предметных.  

    Планируемые результаты освоения основной образовательной программы должны 

ориентировать педагогический коллектив школы на разработку рабочих программ с новых 

позиций содержательного и критериально-оценочного компонентов.  

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание учебных программ по отдельным предметам среднего общего образования 

с учетом национально-регионального компонента. 

Требования к уровню подготовки выпускников по учебным предметам. 

 

2.1.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

  (базовый уровень) 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

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

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

  Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Содержание 10 класс 11 класс 

Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 

-Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой 

ситуации.  

Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой 

ситуации.  
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коммуникативной 

компетенции 

-Оценка коммуникативных качеств 

и эффективности речи.  

-Развитие навыков монологической 

и диалогической речи.  

-Использование различных видов 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста.  

-Информационная переработка 

текста.   

-Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров.  

-Учебно-научный, деловой, 

публицистический стили, 

разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их 

особенности. 

Культура учебно-научного и 

делового общения (устная и 

письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, 

рецензии. Составление деловых 

документов различных жанров 

(расписки, доверенности, резюме). 

 -Культура публичной речи.  

-Культура разговорной речи. 

-Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи.  

-Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров.  

-Учебно-научный, деловой, 

публицистический стили, 

разговорная речь, язык 

художественной литературы. 

Их особенности.  

- Культура публичной речи.  

- Культура разговорной речи 

Содержание, 

обеспечивающее 

формирование языковой 

и лингвистической 

(языковедческой) 

компетенций 

-Русский язык в современном мире. 

 -Формы существования русского 

национального языка 

(литературный язык, просторечие, 

народные говоры, 

профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). 

 -Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике.  

-Литературный язык и язык 

художественной литературы.  

-Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка.  -Синонимия в 

системе русского языка. -Словари 

русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. -

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 -Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

-Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков.  

-Лингвистический анализ 

текстов различных 

функциональных 

разновидностей языка. 

Содержание, -Взаимосвязь языка и культуры. - -Соблюдение норм речевого 
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обеспечивающее 

формирование 

культуроведческой 

компетенции 

Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры 

русского и других народов.  

-Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

 -Соблюдение норм речевого 

поведения в различных сферах 

общения. 

поведения в различных сферах 

общения. 

Материал для 

образовательных 

учреждений с родным 

(нерусским) языком 

обучения 

 

Особенности фонетической, 

лексической, грамматической 

систем русского языка. 

Особенности русского речевого 

этикета. 

Перевод с родного языка на 

русский 

 

Особенности фонетической, 

лексической, грамматической 

систем русского языка. 

Особенности русского 

речевого этикета. 

Перевод с родного языка на 

русский 

 

                         ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

культура речи; 

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

- осрбенности каждого вида речевой деятельности; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

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

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

культурной и деловой сферах общения; 
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- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

2.1.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО  ЛИТЕРАТУРЕ  (базовый уровень) 

           Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) 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. 

    Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся 

при параллельном изучении родной и русской литературы; 
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- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 

средствами. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

   Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются 

их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.  

   Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня 

определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, 

полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 

направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, 

что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы.  

     Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:   

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений;  названо имя писателя без 

указания конкретных произведений (определено только число художественных текстов, выбор 

которых предоставляется автору программы или учителю);  

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю.) 

10  КЛАСС 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

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

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

угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору: «Поэт», 

«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти»  

Поэма «Медный всадник». 

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

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

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору: 

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

другой...» 

Н.В. Гоголь «Невский проспект» 

А.Н. Островский Драма «Гроза» 

 И.А. Гончаров  Роман «Обломов»  

И.С. Тургенев  Роман «Отцы и дети» 

 Ф.И. Тютчев Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию 
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не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору: «День и ночь», 

«Последняя любовь», «Эти бедные селенья...», 

А.А. Фет Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по 

выбору: «На заре ты ее не буди...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с 

землею...» 

А.К. Толстой Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка...»,   

Н.А. Некрасов  Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору: стихотворения: «Я 

не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...» 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.С. Лесков «Очарованный странник».  

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и наказание»  

Л.Н. Толстой  Роман-эпопея «Война и мир»  

А.П. Чехов Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору «Крыжовник», «О 

любви» 

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» Пьеса «Вишневый сад»  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 

О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. 

Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, 

Национально-региональный компонент реализуется при изучении тем: 

1. А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Художественные открытия А.С.Пушкина 

(урок №3) - А.С.Пушкин в Казани. 

2. Н.А.Островский – создатель русского национального театра. Идейно-художественное 

своеобразие драмы «Гроза». (№13) - А.Н.Островский и Казань. Поездка А.Н.Островского по 

Волге. История постановки пьес Островского на сценах театров Казани. 

3.  Жизненный подвиг Н.Г.Чернышевского. Роман  «Что делать?». «Новые люди» в 

сопоставлении со «старым миром». (№34-35) - Образ татарской девушки и «женский вопрос» в 

романе Ф.Амирхана «Хаят» . 

4. Горькая доля народа пореформенной России в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.А.Некрасова. Душа народа русского… (№56) - Тема крестьянской доли в творчестве 

татарских поэтов XIX века. 

5.  По страницам всемирной жизни. Л.Толстой – человек, мыслитель, писатель. (№74) - 

Казанский период  жизни Л.Н.Толстого. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

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

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

социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев 

русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной 

жизни. 
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Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные 

предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. Формирование реализма 

как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Проблема человека и 

среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 

мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 

литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление 

литературного языка. 

 

11 класс  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору,«Темные аллеи», «Легкое 

дыхание». 

Рассказ «Чистый понедельник»  

А.И. Куприн «Гранатовый браслет» 

М. Горький Пьеса «На дне». «Старуха Изергиль» 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. 

Ходасевич.( В. Я. Брюсов. «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны».  

К. Д. Бальмонт.  «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, 

чтоб видеть солнце…».) 

А.А. Блок Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», а также три стихотворения по выбору: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я 

хочу безумно жить…», «Скифы». 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору: 

: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Поэма «Облако в штанах»  

С.А. Есенин Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а 

также три стихотворения по выбору. «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 

М.И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…», а также два стихотворения по выбору. «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

О.Э. Мандельштам Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также 

два стихотворения по выбору: «Невыразимая печаль», «Tristia». 
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А.А. Ахматова Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а 

также два стихотворения по выбору. «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 

истома…».   

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по 

выбору. «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»  

А.П. Платонов «Сокровенный человек» 

М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
А.Т. Твардовский Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору: «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «О сущем». 

В.Т. Шаламов «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору «Последний замер», «Шоковая 

терапия») 

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

  «Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). Рассказ «Матренин двор»  

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, 

С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, 

Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. (Ю.В.Трифонов «Обмен», В.М.Шукшин Рассказы: «Верую!», 

«Алеша Бесконвойный»,  В.П.Астафьев«Царь-рыба»)  

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 

Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. 

Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский. (Б. Ш. Окуджава.) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы»,В.С. Высоцкий. Стихотворения: 

«Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю», И. А. Бродский. Стихотворения: 

«Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). 

Драматургия второй половины ХХ века 

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

(А.В.Вампилов. Пьеса «Старший сын».) 

Литература последнего десятилетия 

Проза (В.Ерофеев, В.Пелевин, Т.Толстая). Поэзия (И.Губерман,  Г.Сапгир). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. 

Хетагуров, Ю. Шесталов.( Р. Гамзатов.Стихотворения:«Журавли», «В горах джигиты 

ссорились, бывало...») 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 

О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. 

Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, 

Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

(О де Бальзак. Повесть «Гобсек», Ги де Мопассан. Новела «Ожерелье», О.Генри) 
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Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. 

Рильке, Т.С. Элиот. (А. Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль», Г.Аполлинер) 

Национально-региональный компонент реализуется при изучении тем: 

- «Превосходная должность – быть на земле человеком». А.М.Горький. Очерк жизни и 

творчества – казанский период жизни писателя. Изображение встречи Горького с группой 

татарских писателей в Москве в поэме Х.Такташа «Письмо в будущее». Переписка с 

К.Наджми. 

- Встреча с В.В. Маяковским – поэтом, художником и человеком. Поэтическое новаторство 

Маяковского –поездка В.Маяковского в Казань. Выступление в Казанском университете. 

-Обзор литературы 20-30-х годов.Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные группировки и журналы – выступление К.Наджми на I Всесоюзном съезде 

писателей. 

-  «Если душа родилась крылатой». Поэтический мир М.Цветаевой – рассказ о последнем годе 

жизни В Чистополе и Елабуге. 

- Литература периода Великой Отечественной войны. Проза(обзор). Поэзия (обзор) – 

М.Джалиль «Моабитская тетрадь». 

- Литература Татарстана на современном этапе.Обзор. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

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

течения. Модернизм.  

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

репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и 

творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. Новое 

понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» 

тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской лирики (темы 

любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах 

и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений 

национальных писателей на русский язык. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей 

против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих 

отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков 

зарубежной литературы.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

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

течения. Модернизм.  
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   Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые 

репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и 

творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

   Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. Новое 

понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

«Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской 

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

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

    Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

    Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 

произведений национальных писателей на русский язык. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

   Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест 

писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности 

человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях 

классиков зарубежной литературы.  

    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 прочи-танному произведению; 
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- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

   В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

ышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 

используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, 

давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 

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. 

 

2.1.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(английский) (базовый уровень) 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

       Цели изучения иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

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

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 
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отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

10 класс 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи. 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. Возможности продолжения 

образования в высшей школе.   

11 класс 

Предметное содержание речи  

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

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования 

в высшей школе.   

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения. 

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

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование  

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 
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Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересую-щую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересую-щую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

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

сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

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

текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и 

неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 
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соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала. 

Компенсаторные умения 

    Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

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

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устноречевого общения. 

 Учебно-познавательные умения 

    Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

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

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

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 
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чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

2.1.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

(профильный уровень) 

Цели изучения математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

10 класс 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

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

неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

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

формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры.  

 

ТРИГОНОМЕТРИЯ 

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

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 
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приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

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

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость 

функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях.  

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

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение 

и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

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

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. 

Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

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. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 
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Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

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

плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. Трехгранный угол и многогранный угол. 

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.Задачи Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  

11 класс 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. 

Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного 

умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены.  

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

о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Извлечение корня из комплексных чисел. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

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

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

ФУНКЦИИ 

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

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 
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Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. Неопределенный интеграл. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с 

двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом 

двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. Уравнения и 

неравенства с модулями. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Задачи с параметрами. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Статистические способы 

обработки информации. Гауссовская кривая. Закон больших чисел. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: 

формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной 

окружностей.  

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

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

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Многогранники. 

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

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость 

к сфере. Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность.Сфера.вписанная в коническую 
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поверхность.Сечения цилиндрической поверхности.Сечения конической поверхности.Сфера, 

описанная около многогранника.  

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел.  

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

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

сферы. Вычисление объемов тел с помощью интеграла. 

Координаты и векторы. 

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

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне 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; 
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 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; 
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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. 

 

2.1.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

(профильный уровень) 

 

10 класс 

 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

 Информация и информационные процессы 

 Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование, 

декодирование, искажение информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации.  

Системы счисления. 

Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания. 

Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы (массивы), 
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псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов. Вычислимые 

функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная вычислимая функция; 

диагональное доказательство несуществования. Выигрышные стратегии. Сложность вычисления; 

проблема перебора. Задание вычислимой функции системой уравнений. Сложность описания. 

Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка. 

Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка программирования. 

Система программирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на 

подзадачи. 

  

Информационная деятельность человека 

 Виды профессиональной информационной деятельности человека используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с построением 

математических и компьютерных моделей, программированием, обеспечением информационной 

деятельности индивидуумов и организаций. Роль информации в современном обществе и его 

структурах: экономической, социальной, культурной, образовательной. Информационные 

ресурсы и каналы государства, общества, организации, их структура. Образовательные 

информационные ресурсы. 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной 

деятельности. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предотвращения. 

  

Средства ИКТ 

 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная организация 

компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения. Операционные 

системы. Понятие о системном администрировании. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в 

использовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для 

выбранной области деятельности. 

Профилактика оборудования. 

  

 

Технологии создания и обработки текстовой информации 

 Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем проверки 

орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода и 

электронных словарей. Коллективная работа над текстом, в том числе в локальной 

компьютерной сети. Использование цифрового оборудования. 

Использование специализированных средств редактирования математических текстов и 

графического представления математических объектов. 

Использование систем распознавания текстов. 

  

Обработка числовой информации 

 Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том числе с 

использованием компьютерных датчиков. Использование динамических (электронных) таблиц 

для выполнения учебных заданий из различных предметных областей: обработка результатов 

естественно-научного и математического эксперимента, экономических и экологических 

наблюдений, социальных опросов, учета индивидуальных показателей учебной деятельности. 

Примеры простейших задач бухгалтерского учета, планирования и учета средств. 



32 

 

Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач. Обработка 

числовой информации на примерах задач по учету и планированию. 

  

Телекоммуникационные технологии 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы, телемосты, Интернет-телефония. Специальное программное 

обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Использование средств 

телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства защиты информации в 

глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа. 

Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку 

сообщений. 

  

11 класс 

 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

  

Информация и информационные процессы 

Скорость передачи информации. Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, 

пределы чувствительности и разрешающей способности органов чувств. 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное 

взаимодействие в системе, управление, обратная связь. 

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального объекта и 

процесса, соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы 

как описания. Использование описания (информационной модели) в процессе общения, 

практической деятельности, исследования. 

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их использование для 

описания объектов и процессов живой и неживой природы и технологии, в том числе 

физических, биологических, экономических процессов, информационных процессов в 

технических, биологических и социальных системах. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности. 

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. 

Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические 

вычисления. 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 

  

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, средах 

компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых объектов. 

Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 

оборудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 

преобразования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и аудио-

визуальных объектов. 

Создание презентаций, выполнение учебных творческих работ и конструкторских работ. 

Опытные работы в области картографии, использование геоинформационных систем, в 

исследовании экологических и климатических процессов, городского и сельского хозяйства. 

  

Технологии поиска и хранения информации 

 Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в компьютерных 

сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы информации: 

электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз данных: 
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юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. 

Использование инструментов системы управления базами данных для формирования примера 

базы данных учащихся в школе. 

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с 

образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 

СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. Правила цитирования 

источников информации. 

  

Телекоммуникационные технологии 

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и средства создания и 

сопровождения сайта. 

  

Технологии управления, планирования и организации деятельности 

 Технологии автоматического автоматизированного управления в учебной среде. Технологии 

управления, планирования и организации деятельности человека. Создание организационных 

диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля их выполнения. 

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих систем 

в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета результатов 

тестирования. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

  

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами курса; 

- свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства 

компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения 

информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в 

простейших социальных, биологических и технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных 

высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам 

использования ИКТ; 
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- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными интересами, 

самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 

хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных 

средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

  

2.1.6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО ИСТОРИИ 

(базовый уровень) 

Цели изучения истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

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

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

10 класс 

История как наука 

   История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

   Древнейшая стадия истории человечества 

   Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

   Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

    Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 

Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  

    Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

    Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе.  

   Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья.  

    Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика 

развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV 

вв.  

    Новое время: эпоха модернизации 

   Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации.  

   От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества.  

   Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  

   Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

   Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

 

11 класс 

От Новой к Новейшей истории: 

пути развития индустриального общества 

  Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации 

НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

общества.  

   Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 
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Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. 

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

  Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы 

и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные 

движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

  Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ 

вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия.  

   Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода 

к информационному обществу 

      Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономи-ческих процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

    Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция». 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

   Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

10 КЛАСС 

   История России – часть всемирной истории. «Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний”. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

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

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 

народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв. 
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  Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. 

Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы. 

   Христианская культура и языческие традиции. 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. 

   Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

  Образование Монгольского государства. 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. 

  Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе.  

   Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

   Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

   Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

   Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. «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.  

  Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

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

Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

   Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в.  

  Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – XVII 

вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

   Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства 

в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в 

период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной 

системы в первой половине XIX в. 
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   Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм.  

   Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская 

внешняя политика России. Крымская война. 

  Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX в. 

 

11 класс 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

  Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

  Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых.  

  «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  

  Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 

   Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы.  

   Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.  

   Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг. 

  Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г.  

  Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества. 

  Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 

войнами.  

   Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне.  
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   Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 

социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

   Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 

1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

  Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  

  «Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

   СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация  (1991-2003гг.) 

   Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств. 

   Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

   Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

   Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

  Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. «Основные итоги развития России с древнейших 

времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России 

в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 

безопасности страны».  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
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 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

2.1.7. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(базовый уровень) 

Цели изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 
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10 класс 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

   Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА 

  Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

  Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Постоянные и переменные затраты, 

необратимые затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.  

  Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных 

норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной субкультуры. 

   Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации.  

   Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

11 класс 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 
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  Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 

Политическая идеология. 

   Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. 

   Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

  Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

  Человек в политической жизни Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  

   Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

  Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

  Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов.  

  Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

   Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

  Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса.  

Конституционное судопроизводство. 

  Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 
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 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 

др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
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 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

2.1.8. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОГРАФИИ 

(базовый уровень) 

Цели изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 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. 

10 класс. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

    География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

     Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.  

Анализ политической карты мира.  

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 
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    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-финан-совых 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. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

   Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России.  

11 класс 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 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 экономической карты с целью определения специализации разных типов стран и 

регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических 

проблем 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. 

  Часы национального регионального компонента прослеживаются при изучение тем всего 

курса, проводятся аналогии в сравнении хозяйства, экономики, культуры регионов мира. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
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 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. 

2.1.9.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

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

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 
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 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. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

    10 класс 

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). 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.  
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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. 

11 класс 

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. 
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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. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 

сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 

исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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;  
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 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). 

 

2.1.10. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ 

(базовый уровень) 

Цели изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 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. 

10 класс 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

    Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 
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Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

    Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

    Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

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 жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов 

и агрегатных превращений вещества. 

     Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

    Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной 

индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. 

  Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

 

11 класс                                   

                                                     ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

 

  Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле.  

  Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: при использовании  телефона,  

магнитофона; для безопасного обращения с радиоаппаратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 
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   Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

   Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

   Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 тел и 

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 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. 

2.1.11. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО АСТРОНОМИИ 

(базовый уровень) 

  

    Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;приобретение знаний 

о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени;развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;формирование научного мировоззрения;формирование навыков 

использования естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

   Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека 

на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А.Гагарина. 

Достижения современной космонавтики.Основы практической астрономии 

   НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ 

НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные 

и лунные затмения. Время и календарь. 

    Законы движения небесных тел.  

   Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ 

МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.  

   Солнечная система.  

   Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ 

ОПАСНОСТЬ.  
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    Методы астрономических исследований.  

  Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ,  как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН 

СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

   Звезды. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. 

КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии.Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-

земные связи. 

    Наша Галактика - Млечный Путь. 

   Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ.  

    Галактики. Строение и эволюция ВселеннойОткрытие других галактик. Многообразие 

галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. 

Большой Взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ: 

  В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; смысл физических 

величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; смысл физического 

закона Хаббла; основные этапы освоения космического пространства;гипотезы происхождения 

Солнечной системы; основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь: приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю;описывать и  

объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;находить на 
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небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная 

звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; использовать компьютерные приложения 

для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.". 

 

2.1.12. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ 

(базовый уровень) 

Цели изучения химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

10 класс 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

   Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

   Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. 

   Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: 

нефть и природный газ. 

    Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 
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Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических 

соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

 Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в 

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

Национально-региональный компонент реализуется при изучении тем «Основные положения 

теории химического строения A.M. Бутлерова. Казанская школа химиков», «Природные ис-

точники углеводородов. Нефтяная промышленность Татарстана», «Предприятия по 

производству неорганических веществ в России,  Татарстане, Арске», « Экологическое 

состояние родного края». 

 

11  класс 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 
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Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

   Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

   Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

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

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

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

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

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

закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

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

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 
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 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

2.1.13. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО  ОСНОВАМ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(базовый уровень) 

 Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

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

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

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

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

10 класс  

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

   Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. Правила и 

безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств.)  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
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Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. 

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. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

 

11 класс  

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

    Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 

Уход за младенцем. 

  Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История создания 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 
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 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

 соблюдать правила дорожного жвижени (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

 адекватно отценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

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

(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей.)  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

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

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

 понимание взамисвязи учебного предмета с особенностями профессии и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

 

2.1.14. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

(базовый уровень) 

Цели изучения физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  
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 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

 

 

 

 

10 класс   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

    Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

   Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

   Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

   Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-

футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

    Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  
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  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

 

 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

2.1.15. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РОДНОМУ  ЯЗЫКУ  

(ТАТАРСКОМУ)   (базовый уровень) 

10 класс 

Повторение изученного материала в 5-9 классах.  

Общие сведения о татарском языке.  Язык как средство общения. Язык и речь. Язык как 

памятник духовного наследия. История письменности татарского языка. Понятие о рунической, 

уйгурской, арабской, латинской и кириллической письменностях. Возникновение письменного 

литературного языка. Современный татарский (национальный) литературный язык. Языковые 

единицы. Роль языка в жизни человека и общества. Понятие о литературном языке. 

Литературный язык и диалект. Формы существования татарского языка: разговорная речь, 

территориальные и социальные диалекты. Диалекты татарского языка.   

Фонетика. Орфоэпия. Графика.  

Общее понятие о фонетике и орфоэпии. Звук. Фонема. Система гласных и согласных звуков в 

татарском и русском языках.  Ударение в татарском языке. Работа с интонацией. Общие сведения 

о графике и орфографии. Орфографические принципы татарского языка. Орфоэпические и 

орфографические нормы татарского языка.  
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Лексикология и фразеология. Слово как основная единица языка. Лексическое значение 

слова. Слова тюрко-татарского происхождения и заимствования. Словарный состав татарского 

языка. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Стилистические слои лексики. 

Особенности употребления фразеологизмов в речи. Увеличение лексического и 

фразеологического состава татарского языка в условиях двуязычия. Основные лексические 

нормы татарского языка. Лексические средства выразительности. Лексический анализ слова.   

Морфемика (морфемный строй языка) и словообразование  

Общие сведения о строении и образовании слов. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Способы словообразования в татарском языке.  Общие сведения об исторических 

изменениях в структуре слов. Понятие об этимологии.  Выразительные словообразовательные 

средства. Морфемный и словообразовательный анализ.   

Повторение. Контрольная работа. 

Речь. Язык и речь. Формы речи (устная и письменная; монологическая и диалогическая). 

Языковые и речевые единицы. Основные особенности устной и письменной речи. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование). Развитие умений монологической и диалогической речи в разных сферах 

общения.  

Текст как вид речевой деятельности. Устные и письменные тексты. Смысловая и 

композиционная цельность текста. Средства связи в тексте. Структура текста. Композиционные 

и жанровые разновидности текстов. 

Функциональные разновидности языка. Разговорный язык, язык художественной 

литературы, функциональные стили – научный, публицистический, официально-деловой, стиль 

электронных средств коммуникации, их особенности.  

Язык и культура Взаимосвязь языка, культуры и истории татарского народа. Лексика, 

обозначающая предметы и явления традиционного татарского быта; историзмы; фольклорная 

лексика и фразеология; татарские имена. Татарские пословицы и поговорки. Лексика, 

заимствованная из других языков, особенности ее освоения.  

 Речевой этикет татарского языка. Употребление соответствующих норм речевого этикета в 

зависимости от типа коммуникации.  

11 класс 

Общие сведения о татарском языке. 

Языки мира и их классификация. Родственные и неродственные языки.Семья тюркских 

языков. Регионы проживания татар. Место татарского языка в группе тюркских языков. 

Татарский язык – язык татарской литературы. Образно-выразительные средства татарского языка 

и их использование в речи. Речевые единицы. 

Морфология  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Взаимодействие частей речи. Основные морфологические нормы татарского языка. 

Морфологические средства выразительности. 

Морфологический анализ слова. 

Синтаксис  

Словосочетание и предложение. Синтаксическая связь в предложении. Главные и 

второстепенные члены предложения. Виды простых предложений.  

Сложные предложения. Строение сложноподчиненных предложений в татарском и русском 

языках. 

Общие сведения о синтаксисе текста. Основные синтаксические нормы языка. Основные 

синтаксические средства выразительности. 

Синтаксический анализ. 

Пунктуация. Знаки препинания в татарском языке. Пунктуационно-смысловой отрезок. 

Пунктуационные нормы татарского языка. 

Стилистика и культура речи  
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Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Нормативные словари 

современного татарского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, 

орфографический словарь. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки 

зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

     Повторение. Контрольная работа. 
Язык и культура  

Отражение в татарском языке материальной и духовной культуры татарского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Основные понятия 

об этнонимах и топонимах татарского языка. 

Речевой этикет татарского языка.  

Особенности татарского речевого этикета. Лингвистический анализ текста, выявление в тексте 

языковых единиц с национально-культурным компонентом с помощью толкового, этимологического, 

фразеологического и т.д. словарей. 

         Речь. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевые единицы. Речевая ситуация и ее основные компоненты.  

        Текст как вид речевой деятельности. Анализ текста. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, связность, соответствие теме, последовательность и др.).  

        Функциональные разновидности языка. Национальные особенности речевого этикета, 

речевые нормы межкультурной коммуникации. Овладение культурой публичной речи. 

Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с 

учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Художественность речи. Умение применять национальные культурные нормы в официальном и 

неофициальном общении. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм; корректное 

применение формул речевого этикета.  

Речевая культура использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, 

электронная почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

татарского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения родного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• связь языка и истории, культуры татарского и других народов; 

• историю, этапов и основных тенденций развития татарского языка; 

• смысл понятий: «речевая ситуация и ее компоненты», «литературный язык», «языковая норма», 

«культура речи»; 

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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного татарского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

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

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 
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• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

• употребить соответствующих норм речевого этикета в зависимости от типа коммуникации; 

• распознавать языковых единиц с национально-культурным компонентом на примерах устного 

народного творчества, исторических и художественных произведений; 

• определить выраженных в языке национально-культурных особенностей, уметь объяснять на 

основе этих знаний различные языковые явления; 

• использовать правил культуры татарской речи в повседневной жизни и в учебе.  

аудирование и чтение 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных текстов, 

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного татарского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

татарского литературного языка; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

• использовать в речи и понимать смысловой объем этнокультурной лексики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания татарского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга, используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству. 

 

2.1.16. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО  РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

(ТАТАРСКОЙ)      (базовый уровень) 

10 класс  

Древнетюркская литература.  
Историко-литературные сведения о тюрках и предках татарв V-ХII вв. Древние тюркские 

государства, религиозные верования и письменность древних тюрков.  Тюрко-татары в контексте 

Восток и Запад. Этногенез казанских татар.  Орхоно-Енисейские памятники,отражение в них 

истории, верований, особенностей художественного мышления древних тюрков. Первый 

тюркский автор Йоллыг-Тегин, подписавший под текстами резвернутых эпитафий в честь 

Бильге-кагана и Кюль-тегина.  «Словарь тюркских наречий», «Благодатное знание» Юсуфа 

Баласагунского. Тюркские поэты-суфии XII века Ахмед Ясави и Сулейман Бакыргани. 
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Средневековая татарская литература. Повторение и дополнение, систематизация ранее 

полученных знаний. Основные тенденции и этапы развития татарской литературы в 

Средневековье, генезис литературного творчества.  

Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.) Развитие литературы под сильным 

влиянием арабо-персидской мусульманской культуры. Ходжа Ахмед ал-Булгари, его книги 

«Суфийский путь булгар», «Пользы нравоучения», «Всеобъемлющий». Писатель и ученый Дауд 

Сувари Саксини, книга дидактиконазидательного характера на персидском языке « Красота 

лучей из истины тайн». Труд по медицин«Большое противоядие» Таджеддина Булгари. Ученый, 

историк Ягкуб ибн Нугман, «История Булгара». 

Знаковое произведение периода Булгарского государства – поэма Кул Гали (ок.1183-между 

1233 и 1240) «Сказание о Йусуфе». 

Татарская литература эпохи Золотой Орды (вторая пол. XIII первая пол. XV вв.). История и 

культура Золотой Орды. Творчество Кутба «Хосров и Ширин», Саифа Сараи «Гулистан бит-

тюрки», Хорезми «Книга любви» как основа художественного наследия данного периода. 

Романтизм восточного типа. 

Религиозно-суфийское направление в тюрко-татарской литературе: «История пророков» 

Рабгузи, «Путь в рай» Махмуда Булгари. 

Татарская литература периода Казанского  ханства  (вторая  пол.  ХV – первая пол.  ХVI вв.).  

Общая характеристика татарской литературы эпохи Казанского ханства – начального периода 

собственно национальной литературы (Мухаммед Амин, Кул Шариф, Умми Камал) 

Гуманистическая дидактика поэм «Дар мужей» и «Свет сердец» поэта Мухаммедьяра. 

Татарская литература позднего Средневековья (вторая пол.XVI первая треть XIX веков). 

Появление в литературе исторических хроник и героических повествований. Отражение 

кризисного состояния татарского общества в хикметах – философских изречениях Мэвла Колый. 

Сдвиг в сторону развития светской литературы с начала ХVIII в.. Религиозное реформаторство: 

Таджеддин Ялчыгул (1768-1838), Габденнаср Курсави (1776-1812).  Творчество Г. Утыз Имяни 

(1754-1834) как переходное явление от Средневековья к эпохе просвещения. 

Татарская литература XIX века.  
Повторение и дополнение, систематизация ранее полученных знаний. Особенности 

общественной и культурной жизни татар в XIXвеке. 

Появление просветительской идеологии, новых жанровых и стилевых структур, которые стали 

основой для становления татарской светской национальной культуры ХХ в. Трансформация 

традиций средневековой религиознодидактической и суфийской литературы. Использование в 

новых условиях традиций средневековой религиозно-дидактической и суфийской литературы 

(А.Каргалый, Х.Салихова, Ш. Заки, Г.Чокрый и др.). Романтические поэмы-сказания Бахави «Буз 

джигит», Ахмета Уразаева Курмаши «Тахир и Зухра». Просветительское движение у татар. 

Просветительская деятельность Г. Курсави, И. Хальфина, К. Насыри, Ш. Марджани, Х. 

Фаизханова, И. Гаспринского и др.  Научная и литературная деятельность Каюма Насыри (1825-

1902). Традиции восточной обрамленной повести в сказаниях «Ибн Сина» и «О сорока везирях». 

Становление реалистической поэзии в творчестве Акмуллы (1831-1895), Якова Емельянова 

(1848-1898) и др. Габделжаббар Кандалый (1797-1860) – один из своеобразных поэтов данной 

эпохи. 

Становление татарской реалистической прозы. Национальный колорит в прозе Мусы 

Акъегетзаде (1864-1923) и Захира Бигиева (1870-1902). Проза Закира Хади (1863-1933) и  

Шакира Мухаммедова (1865-1923) как переходное явление от просветительского реализма к 

критическому. Сатирическое изображение купцов в рассказах Шакира Мухаммедова «Японская 

война или Господин Батыргали». Творчество Ф.Карими. «Путешествие по Европе». 

Татарская литература начала XX века.  
Культурно-общественная и литературная ситуация в начале ХХ века. Трансформация 

эстетической, общественной мысли у татар. Синтез восточных и западных традиций в 

литературе. Плюрализм художественных поисков,  литературных направлений, течений, стилей, 

приемов и т.д. 
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Татарская поэзия начала ХХ века.  

Габдулла Тукай (1886-1913) – выдающийся татарский поэт, лирик и сатирик, публицист и 

литературный критик. Традиции средневековой восточной литературы в поэзии и прозе Тукая. 

Переводы басен Крылова. Уральский и Казанский периоды творчества Г. Тукая. 

Творчество Сагита Рамиева (1880-1926). Основные гисьянистские (бунтарские) мотивы в 

поэзии Рамиева. 

Творчество Дэрдменда (Закира Рамиева, 1859-1921). Особенности философской лирики 

Дэрдменда, тяготение поэта к историческим конфликтам, к национальной и общечеловеческой 

тематике, экзистенциальным мотивам. 

Татарская проза начала ХХ века. 

Фатих Амирхан (1886-1926). Критика феодальной косности, утверждение просветительских 

идеалов, утопических воззрений в сатирической повести «Фатхулла хазрет». Художественные 

эксперименты в творчестве Амирхана. 

Творчество Гаяза Исхаки (1878–1954) в контексте истории татарской литературы. 

Просветительский период творчества писателя (1897-1904). 

Творчество Исхаки в десятые годы (1911-1918). Разоблачение         политики         

национально– колониального гнета, насильственной христианизации в романтической трагедии 

«Зулейха». Повесть Г.Исхаки «Осень», отрывки из «Исчезновение через  двести лет». 

Шариф Камал (1884-1942) – углубление принципов критического реализма в повести 

«Чайки», импрессионистический   стиль   произведений   Шарифа   Камала.   Комедия «Господин 

Хаджи женится».      

Галимджан Ибрагимов (18871938) – выдающийся романтик в татарской литературе начала XX 

века. Исключительные характеры, необычные ситуации, проблема свободы личности в повести 

«Судьба татарки». Культ любви, природы и искусства в рассказах «Угасший ад», «Любовь – 

счастье», «В море».  

Роман Г. Ибрагимова «Молодые сердца» и отрывки из критической статьи «Татарские поэты». 

Татарская драматургия начала ХХ века.  

Творчество Галиасгара Камала (1879-1933): от просветительства – к реализму. 

Романтическая драматургия Мирхайдара  Файзи (1891-1928).  Драма М. Файзи «Галиябану».  

Татарская литература первой половины XX века (1917-конец 1930-х гг.).  
Сложность процесса  развития татарской литературы после 1917 года. Литературные традиции 

в новых условиях. Принципы периодизации истории татарской литературы ХХ века. Литература 

эпохи революций и гражданской войны. Революции 1917  года и судьба татарской литературы. 

Идейно-эстетическое размежевание писателей.   

Литература 20-х годов (1921-1934). 

 Творческие объединения 20х годов («Октябрь», «Сульф»). Образование РАПП и ТАПП.  

Существование двух течений в литературе: 1) защита свободы творчества, его многообразия; 2) 

стремление к нормативной эстетике, попытки управления литературой, преобладание этой 

тенденции к концу 20-х годов. Противоречивое отношение к литературному наследию. 

Основные этапы творчества Х. Такташа:  1916-1923 «Трагедия сынов земли»;  1924-1931 

«Белые цветы»,   «Так… просто песня…», «Утраченная красота»,   «Мукамай». Гисъянизм как 

своеобразное  течение национальной литературы Х. Такташ «Гисъян»; «Такташ умер». 

Активизация романной жанровой традиции. Формирование эстетики социалистического 

реализма с его особыми требованиями (жизнеподобная поэтика. Стремление прозаиков старшего 

поколения к возрождению дореволюционных завоеваний символизма, авангардных поисков в 

области формы, обращение к языку символов, религиозному  подтексту (Ф. Амирхан, Х. Такташ, 

М. Файзи, К. Тинчурин, Ф. Бурнаш, Гали Рахим и др.). Повесть Г.Рахима «Идель».  

Сатирическая проза 1920-х годов. Попытка иронической трактовки социалистических 

преобразований (сатирический шарж « Дядя Шафигулла», 1924, Ф.Амирхана). 

Литература 30-х годов (1934-1941). Общественно-историческая и литературная жизнь 30-х 

годов. Активизация песенного жанра. Романтическое изображение нового человека (Г.Кутуй 

«Неотосланные письма»,1935). 
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Теория литературы  

Род и жанр литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Жанр. «Память 

жанра». Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. Лирические жанры: философская лирика. 

Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Лиро-эпические жанры: сюжетное 

стихотворение, басня, баллада, нэсер (проза в стихах), поэма.  

Образность в литературном произведении. Образ, символ, деталь, аллегория. Образы 

людей: главный герой, второстепенный герой, персонажи, участвующие в действии, 

собирательные образы. Персонаж, характер, тип. Лирический герой, повествователь, лирическое 

“я”, образ автора, авторская позиция. Образы природы, образы-вещи, мифологические образы, 

фантастические образы, архетип.   

Литературное произведение. Форма и содержание. Содержание: событие, подтекст, 

контекст. Конфликт, сюжет, элементы сюжета. Композиция. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. 

Изображенный мир. Пейзаж, портрет. Психологизм. Место и время в художественном 

произведении, хронотоп. Текст: эпиграф, посвящение, сильная позиция. 

Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные приемы: 

повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и стилистические средства 

(тропы, лексические, стилистические, фонетические средства). Художественная речь: 

повествование, диалог, монолог. Лирические отступления. Особенности стихотворной и 

прозаической форм словесного выражения. Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. Формы 

смеха: юмор, сатира, сарказм. Авторский стиль: юмористический, трагический, 

экзистенциальный, публицистический и др. начала.   

История литературы. Традиции и новаторство. Религиозная литература, светская 

литература.   

Литературный процесс. Понятие о литературном процессе и периодах в развитии 

литературы.   

Литературное направление и течение. Реализм. Романтизм. Модернизм. 

Просветительский реализм, критический реализм, социалистический реализм. Крестьянский 

реализм, сентиментальный реализм, интеллектуальный реализм как течения неореализма. 

Импрессионизм. Экспрессионизм. Гисъянизм.  Символизм. Экзистенциализм.  

Развитие устной и письменной речи учащихся.   
Развитие устной и письменной речи учащихся в 10-11 классах охватывает следующие 

направления:  

Рецептивная деятельность как основы развития читательских компетенций школьников: 

осмысленное, творческое, выразительное чтения художественных произведений различных 

жанров, чтение стихотворных текстов или отрывки из прозаических текстов наизусть; рассказ о 

жизненном пути и творчестве писателя (выборочно или предложенного автора), об отдельном 

периоде истории татарской литературы; определение принадлежности художественного 

произведения к одному из литературных родов и жанров, направлений и течений.  

Репродуктивная деятельность как формы погружения в художественную структуру 

произведения: устный комментарий к тексту; целенаправленная работа с источниками 

информации (словари, справочники, энциклопедии, электронные средства); обращение к 

материалам периодической печати; конспектирование и тезирование. Поисковая деятельность 

как виды творческого осмысления поэтики писателя и эпохи: поиск ответов на проблемные 

вопросы; составление плана; написание рецензии на художественное произведение; написание 

изложения с элементами сочинения; словесное рисование и устное мини-сочинение или доклад-

сообщение.  

Исследовательская деятельность как виды развернутого размышления о художественном 

творчестве и периоде литературы: анализ литературного текста в целом; оценка отдельных 

периодов истории татарской литературы; сопоставление различных этапов истории литературы; 

рефераты и индивидуальные проектные исследовательские работы; сочинение по литературному 

произведению, по творчеству писателя (или поэта), по историко-культурным явлениям. 
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11 класс 

Татарская литература первой половины XX века (1941-конец 1950-х гг.)  
Литература периода Великой Отечественной войны (1941-1945). Основные образы, 

мотивы и поэтика поэзии военных лет, развитие поэтических жанров. 

Творчество М. Джалиля. Эволюция идейно-эстетических взглядов поэта. 

Фронтовая поэзия Ф. Карима. Особенности воссоздания лирического героя-солдата, 

защитника. Развитие жанра поэмы и усиление романтических тенденций в творчестве поэта. 

Активизация малых жанров прозы. Сближение рассказа с очерком, раздвижение 

эстетических рамок жанра рассказа. Преобладание философско-психологической установки, 

стремления  взглянуть на войну с точки зрения душевных переживаний, с высоты 

общечеловеческих ценностей в раннем творчестве А. Еники, И. Гази. 

Повесть военных лет: количественный спад, усиление публицистического пафоса. 

Возрождение традиций лирической исповеди. Повесть «Перстень» Ф. Хусни. 

ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ (1945-КОН.50-Х ГГ.).  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ: РАДОСТЬ 

ПОБЕДЫ, НАДЕЖДА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ. СПОРЫ О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ГЕРОЕ В 

ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.  

Тема Великой Отечественной войны, трансформация жанра романа, обогащение 

героикоромантическими,  биографическими и автобиографическими, 

социальнопсихологическими, героикореволюционными разновидностями. 

Повести 1950–х гг., смена социалистических идей, развитие городской прозы. 

Лиризация прозы, преломление мира в индивидуальном сознании, моноцентричность 

повествования и монологизация, смысловая и образная насыщенность, усложненность тропов и 

суггестивность (А. Еники, Ф. Хусни, М. Магдеев, Г. Сабитов, А. Баянов, М. Галиев и др.). 

Стремление оценить трагедию военного лихолетья, трагедию потерь, воспевание гордости 

за солдата–победителя, развитие темы труда, усиление философского и социально-

политического начал в татарской поэзии.  

Этапы творчества Х. Туфана. Исповедальность. Особенности поэтики и стиля («Летят 

облака», «Чьи руки теплее», «Принесите цветы Тукаю»,  «Дикие гуси», «Тебе», «О сказанном 

тобой» и др.). 

Татарская литература второй половины XX века (1956-1990 гг.) Политическая и 

литературно-общественная ситуация конца 50-х – 80-е годы. «Оттепель» (февраль 1956-август 

1968), период застоя (семидесятые годы). Возвращение в литературу реабилитированных 

писателей. Две тенденции в литературном процессе этих лет: 1) официальная, опирающаяся на 

идеологические ценности марксизма-ленинизма; 2) традиционно-гуманистическая, основанная 

на нравственноэстетических ценностях многовековой татарской литературы. Формирование 

«критического направления» в прозе и драматургии. 

«Оттепель» в общественно-культурной жизни страны. Развитие табуизированных тем и 

мотивов. Проблемы потери родного языка, межнациональных браков, потери духовных 

ценностей и национальных традиций  («Невысказанное завещание» (1955), «Родная земля» 

(1959)  А. Еники, «Луч заката» (1978)  Ф. Хусни, «Рустик» (1988) Ф. Латыйфи). «Возвращение» 

авторов в татарскую деревню, ее интерпретация как источник сохранения национального духа. 

Возвращение литературы к национальным основам: к гуманизму, к общечеловеческим 

ценностям, к экспериментам в области формы.Стремление литературы к новизне: обращение к 

новым жанровым формам, темам, поиски в области литературного героя. 

Эпическое воплощение образов Родины, страны, народа; размышления о 

взаимоотношениях личности и общества, о чувстве гражданственности, о судьбах народов, о 

духовном мире человека, о ценностях эпохи. Постановка проблем о независимости, о свободе 

личности и свободе мысли. 

Произведения о «малой родине», ностальгия по прошлому, увеличение субъективности, 

использование конструкции ящичной композиции (М. Магдиев «Прощание» (1989), «Там, где 

садятся журавли», «Человек уходит, песня остается», (1978). 
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Пути развития поэзии второй половины 60-80-х гг. Изменение стилевых доминант 

(дискуссии о «эстрадной» поэзии и «тихой» лирике). Уход от «громкой» поэзии, 

публицистичности. Лироэпический жанр в творчестве И. Юзеева. 

Применение приемов «эзопова языка», условных образов и символов, ассоциаций в 

татарской поэзии (творчество Г. Афзала, Ш. Анака, И. Юзеева, Роб. Ахметзянова). Поэтический 

авангард. Приход молодых поэтов, художественные искания в области форм и стилей.   

Возрождение романтических, модернистских (Р. Файзуллин, Р. Гаташ, Р. Харис и др.) тенденций 

в татарской поэзии. 

Драматургия второй половины ХХ века (Х. Вахит, А. Гилязов, Ш. Хусаинов, И. Юзеев, Т. 

Миннуллин и др.). 

Творчество Т.Миннуллина и его основные черты  («Камни фундамента»,  «Место, где 

собираются друзья», «Судьбы, которые мы выбираем»,  «Нет луны – нам светят звезды!», 

«Альмандар из Альдермыша»,  «Грустная песня») и другие). Проблемы возрождения и 

сохранения нации в драматургии Т. Миннуллина («Ильгизар плюс Вера», «Сон»). Своеобразие 

национального эстетического идеала.   

1980-1990 гг. тема ответственности общества за судьбу и счастье человека ( Г.Баширов, 

Г.Ахунов). 

Татарская литература рубежа ХХ-ХХI веков (1990-2016 гг.).  
Смена художественных парадигм, изменение психологизма, трансформация критического 

начала в литературе. 

Новые тенденции в прозе, воссоздание чудовищных знаков распада и деградации человека 

и общества («В чьих руках топор?», 1989) А. Гилязова), слияние социального и 

экзистенциального начал при оценке опыта тоталитарного прошлого (роман – трилогия 

«Заблудившийся рассвет», 2003) Ф. Сафина, и др.). 

Осуждение культа личности (повесть «Колымские рассказы», 1989) И. Салахова, роман 

«Давайте, помолимся!», 1991–93) А. Гилязова). 

Появление произведений, не вписывающихся в рамки реалистической или романтической 

парадигмы. Повести Ф.Байрамовой экзистенциально–психологического плана («Луг», 1983), 

«Маска», (1983), «Водяная», 1984) и др.) 

Обращение к национальным мифам и архетипам (Н. Гыйматдинова, Г. Гильманов, Ф. 

Байрамова), мифологический код в татарской прозе. Прием контраста как  основной 

структурообразующий прием. 

Многообразие жанров и жанровых форм в поэзии этих лет. Попытки возрождения 

традиций суфийской поэзии, средневековых восточных жанров и жанровых форм, 

модернистских экспериментов первой трети ХХ века. 

Постмодернистские элементы в стихах, пристальный интерес к «вечным» темам, 

стремление синтезировать традиций и поэтических новаций (Р. Зайдулла, Р. Аймат, Л. 

Гибадуллина  и др.) 

Тяготение к философской и психологической глубине. Стремление к изображению 

национальной картины мира, воссозданию национального характера и даже образа нации стало 

знаковым явлением, Осуществление диалога разных жанровых парадигм. Творчество З. Хакима. 

Условно-метафорическая и ассоциативная проза в татарской литературе. Социальная 

антиутопия (З. Хаким «Морковное поле», (1995), социально-психологическая антиутопия 

Ф.Латифи («Непривязанных собак отстрелять»), социально-философская антиутопия (М.Кабиров 

«Тайна желтых домов»). Трансформация классических парадигм художественности.  

Судьба нации, который обеспечивает интертекстуальную связь с литературой начала ХХ 

века как основной лейтмотив татарской литературы данного периода. 

Теория литературы  

Род и жанр литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Жанр. «Память 

жанра». Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. Лирические жанры: философская лирика. 

Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Лиро-эпические жанры: сюжетное 

стихотворение, басня, баллада, нэсер (проза в стихах), поэма.  
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Образность в литературном произведении. Образ, символ, деталь, аллегория. Образы 

людей: главный герой, второстепенный герой, персонажи, участвующие в действии, 

собирательные образы. Персонаж, характер, тип. Лирический герой, повествователь, лирическое 

“я”, образ автора, авторская позиция. Образы природы, образы-вещи, мифологические образы, 

фантастические образы, архетип.   

Литературное произведение. Форма и содержание. Содержание: событие, подтекст, 

контекст. Конфликт, сюжет, элементы сюжета. Композиция. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. 

Изображенный мир. Пейзаж, портрет. Психологизм. Место и время в художественном 

произведении, хронотоп. Текст: эпиграф, посвящение, сильная позиция. 

Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные приемы: 

повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и стилистические средства 

(тропы, лексические, стилистические, фонетические средства). Художественная речь: 

повествование, диалог, монолог. Лирические отступления. Особенности стихотворной и 

прозаической форм словесного выражения. Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. Формы 

смеха: юмор, сатира, сарказм. Авторский стиль: юмористический, трагический, 

экзистенциальный, публицистический и др. начала.   

История литературы. Традиции и новаторство. Религиозная литература, светская 

литература.   

Литературный процесс. Понятие о литературном процессе и периодах в развитии 

литературы.   

Литературное направление и течение. Реализм. Романтизм. Модернизм. 

Просветительский реализм, критический реализм, социалистический реализм. Крестьянский 

реализм, сентиментальный реализм, интеллектуальный реализм как течения неореализма. 

Импрессионизм. Экспрессионизм. Гисъянизм.  Символизм. Экзистенциализм.  

Развитие устной и письменной речи учащихся.   

Развитие устной и письменной речи учащихся в 10-11 классах охватывает следующие 

направления:  

Рецептивная деятельность как основы развития читательских компетенций школьников: 

осмысленное, творческое, выразительное чтения художественных произведений различных 

жанров, чтение стихотворных текстов или отрывки из прозаических текстов наизусть; рассказ о 

жизненном пути и творчестве писателя (выборочно или предложенного автора), об отдельном 

периоде истории татарской литературы; определение принадлежности художественного 

произведения к одному из литературных родов и жанров, направлений и течений.  

Репродуктивная деятельность как формы погружения в художественную структуру 

произведения: устный комментарий к тексту; целенаправленная работа с источниками 

информации (словари, справочники, энциклопедии, электронные средства); обращение к 

материалам периодической печати; конспектирование и тезирование. Поисковая деятельность 

как виды творческого осмысления поэтики писателя и эпохи: поиск ответов на проблемные 

вопросы; составление плана; написание рецензии на художественное произведение; написание 

изложения с элементами сочинения; словесное рисование и устное мини-сочинение или доклад-

сообщение.  

Исследовательская деятельность как виды развернутого размышления о 

художественном творчестве и периоде литературы: анализ литературного текста в целом; оценка 

отдельных периодов истории татарской литературы; сопоставление различных этапов истории 

литературы; рефераты и индивидуальные проектные исследовательские работы; сочинение по 

литературному произведению, по творчеству пистеля (или поэта), по историко-культурным 

явлениям.   

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения родной литературы (тат) на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- самых известных писателей национальной литературы и их произведения; 
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- периодизацию татарской литературы; 

- понимание образной природы искусства слова; 

- основные закономерности литературно-исторического процесса и основные качества 

литературных направлений и явлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

- пересказать содержание литературного произведения; 

- анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы; 

- детально исследовать отдельные стороны и элементы художественного произведения, 

творчества писателя, литературного периода, делать выводы; 

- оценивать художественное произведение, творчество писателя, литературный период в свете 

общественно-исторического контекста и общечеловеческих ценностей; 

- определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров, к тому или иному литературному периоду, находить черты, присущие литературе этого 

периода; 

- сопоставлять литературные произведения, относящиеся к одному и тому же и к разным 

литературным периодам; аргументированно выражать личное отношение к произведению; 

выполнять творческие работы различного характера по изученному произведению. 

 

2.1.17. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) 

(базовый уровень) 

10 класс  

Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно 

из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

 Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом 

значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, 

ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 

Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый 
небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при 

царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихойи др.), источники, значение 

и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 
воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) 

(надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других 

народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   
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Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов 

с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы,обладающие традиционной 

метафорической образностью,в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 

сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея 

– злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные 

и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — 

же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в 

формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри 

нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

лексических омонимов. 
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Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, 

авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род 

аббревиатур.Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –

соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари 

– токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, 

яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. 

(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных.Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 

д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

 

11 класс  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика 

и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

 

Текст  

Текст как единица языка и речи 
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Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты 

как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 

календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских 

и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики 

(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору). современного русского литературного языка. Активные процессы 

в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего 

времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках.Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – 
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машешь;обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

 

В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 испоьзовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 
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 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

2.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы  

Общие положения 

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения образовательной программы.  

     Результаты промежуточной аттестации (10 классы), представляющие собой результаты 

внутренней оценки качества знаний индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их знаний и умений. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

     Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения предметных результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. е. является 

внешней оценкой. 

Оценка предметных результатов 

   Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

 Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

  Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

являются знания и умения обучающихся, основанные на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов. Система 

оценки предметных результатов освоения рабочих программ с учетом уровневого подхода 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.  

   Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону снижения.  

   Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить 

следующие четыре уровня.  
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   Допустимый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладе-ние 

допустимым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению допустимого уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).  

 Превышение допустимого уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте интересов. Выделяем следующие два уровня, превышающие допустимый: достаточный 

уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), оптимальный 

уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлич-но» (отметка«5»).  

 Достаточный и оптимальный уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

учебному предмету.  

 Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих достаточный и 

оптимальный уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих 

учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проект-ную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю.  

 Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже допустимо-го, 

целесообразно выделить критический уровень, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»),  

   Как правило, критический уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа учащихся 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении допустимого уровня.  

 Критический уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют 

специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся.  

  

Оценивание результатов обучения по русскому языку . 

Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся 

  

Часть I . Оценка устных ответов учащихся. 

  Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и 

русскому языку.  

 Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически по-  

следовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях.  

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

  полноту и правильность ответа;   

 степень осознанности, понимания изученного;    

   

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий;   обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
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только из учебника, но и самостоятельно составленные;   излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», 

но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

  излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;   не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры;   излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 

 

   Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определе-ний и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьез-ным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

    Отметка «1» не ставится.  Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за 

единовременный ответ  (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались 

ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практи-  

 ке. Часть 2. Нормы оценки письменных контрольных работ   

I. Рекомендуемые нормы оценки за диктант 

отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» «4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6    

 

 

    В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетическо-  го, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за 

диктант и за дополнительное задание).  

 При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Балл Степень выполнения 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

 

Контрольный словарный диктант. 

 При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Балл Количество ошибок 

«5» Ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-4 ошибки 

 

    «Нормы оценки..» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та 

или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем, что 

одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия 

грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки.  

    Критерии оценки орфографической грамотности. 
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    В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки.  

   Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

    Орфографические ошибки бывают:   

 на изученные правила;    

на неизученные правила;    

на правила, не изучаемые в школе.   

   Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над 

ними не проводилась специальная предварительная работа.   

   Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из правил; 

отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование  

ифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). К негрубым относятся 

ошибки:   

 в словах-исключениях из правил;   

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

  в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами;  

  в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают   роли 

сказуемого;  

  в написании ы и и после приставок;   

 в написании собственных имен нерусского происхождения;   в случаях трудного различения не 

и ни:  Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог по-мочь; 

Никто иной не..; Не кто иной, как ..; Ничто иное не..; Не что иное, как,…  

    При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки.  В письменных 

работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. Их нужно различать 

и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове 

или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка.    однотипным относятся 

ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с грамматическими и 

фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, 

применение которого требует подбора опорного слова или формы слова.  

    Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, 

то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение которого основано 

на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения глагола.  

   Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как 

применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в 

подборе однокоренного (родственного) слова или его формы.  

   Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке рабо-

ты в целом.  

   Критерии пунктуационной грамотности.  Все пунктуационные ошибки отражают 

неправильное выделение смысловых отрез-ков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных 

ошибок выделяются ошибки гру бые и негрубые.  

  негрубым относятся: 

ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вме-сто двоеточия в 

бессоюзном сложном предложении и т. п.);  
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  ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями 

сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то 

запятая перед союзом и не ставится. 

 Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, 

поскольку речь идет об исключении из общего правила;  

 3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или 

неправильная последовательность их расположения.  

 Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации.  

 Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется 

тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом 

анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных оши-бок идет по тем же 

направлениям, что и учет орфографических ошибок.  

 Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для сред-ней школы.  

 Часть II. Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений  Критериями оценки 

содержания и композиционного оформления изложений и сочинений являются:  

  соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;   полнота 

раскрытия темы;   правильность фактического материала;   последовательность и логичность 

изложения;   правильное композиционное оформление работы.   

   Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) оши-бок и 

недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нару-шающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух не-дочетов в 

содержании.  

   Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений.  Основными 

качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать 

богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых 

средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев:  

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; правильность и уместность употребления языковых средств.   

   Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использован-ных в 

ходе оформления высказывания.  

   Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, 

выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой 

ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возмож-ности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений).  

    Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает 

особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и 

морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны 

термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи.  Снижает 

выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со 
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сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами.  

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания.  Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку)         

   При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность).  При выставлении второй 

оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления 

сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотсность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообра- грамматическая ошибки  зием 

используемых синтаксических конструкций,   

точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность   текста.    

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержа-   нии 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 1 

орфографическая 3 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются от дельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательно-сти изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфограф. И 5 

пунктуац., или 7  пунктуац. 

при отсутствии 

орфографических.  
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В целом в работе допускается не более 4 недо-

четов в содержании и 5 речевых недочетов.      

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фак тических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь ме жду ними, работа 

не соответствует плану. Крайне бе ден словарь, 

работа написана короткими однотипны ми 

предложениями со слабо выраженной связью 

ме жду ними, часты случат неправильного 

словоупот ребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В це лом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых  

Допускаются: 7 орфограф. и 

7 пунктуацион. ошибок или 6 

орф. И 8 пунктуац. или 5 

орф. И 9 пунктуац или 9 

пунктуац., или 8 орф. И 5 

пунктуац, а также 7 

грамматических ошибок 

 

  Оценка обучающих работ   

    Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы.  При оценке обучающих работ 

учитываются:   степень самостоятельности учащегося;   этап обучения;   объем работы;   

четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  Если возможные ошибки были 

предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки 

«4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

    Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определен- ного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных  ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.    

Оценивание результатов обучения по литературе 

  Критерии оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся   

Часть I . Оценка устных ответов учащихся 

  Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и 

русскому языку.  Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях.  При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать:  1) полноту и правильность ответа;  2) степень осознанности, понимания 

изученного;  3) языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1)ученик полно излагает изученный материал, дает правильное опре 

деление языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж  

дения, применить знания на практике, привести необхдимые приме ры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 

- 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1)излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде 

ния и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излашаемого. 

 

  Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

   Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ  (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

II. Критерии и нормативы оценки сочинений  Критериями оценки содержания и 

композиционного оформления изложений и сочинений являются:  

  соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;   полнота 

раскрытия темы;   правильность фактического материала;   последовательность и логичность 

изложения;   правильное композиционное оформление работы.  Нормативы оценки содержания и 

композиции изложений и сочинений выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) 

и логических (см. 4-й и 5-й критерии) оши-бок и недочетов.  

 Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании.  

 Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений  Основными 

качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать 

богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых 

средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев:  

  богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;   стилевое единство и 

выразительность речи;   правильность и уместность употребления языковых средств.  

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использован-ных в 

ходе оформления высказывания.  

   Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, 

выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой 

ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений).  
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   Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает 

особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыва-нию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и 

морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны 

термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи.  Снижает 

выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со 

сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами.  

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания.  Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) При 

выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам 

необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскры-  тию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность).  При выставлении второй 

оценки учитывается количество орфографических,  пунктуационных и грамматических ошибок.  

Английский язык 

Критерии оценивания говорения 

   Монологическая форма Отметка 5 Учащийся логично строит монологическое высказывание 

в соответствии   коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы 

и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее нормы.  Отметка 4 Учащийся логично строит монологическое 

высказывание в соответствии   коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или его речи. Речь 

понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее нормы.  

Отметка 3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии   

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

Объём высказывания - менее нормы.  Отметка 2 Коммуникативная задача не выполнена. 

Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма Отметка 5 Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с ком-  муникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее нормы.  
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 Отметка 4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее нормы.  

 Отметка 3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не 

затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются 

отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания - менее нормы.  

 Отметка 2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок.  

   Письмо  Отметка 5 Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформ-  

ления текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 

которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

 Отметка 4 Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

Отметка 3 Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 
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ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста.  

 Отметка 2 Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.  

История.    Критерии и нормы устного ответа по истории 

 Оценка «5» ставится, если ученик:   показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  

  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

 Оценка «4» ставится, если ученик:  Показывает знания всего изученного программного 

материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошиб-ку или  

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтвер-ждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  
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  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

   Оценка «3» ставится, если ученик:  Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы  

  обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

  Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте.  

  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки.  

 Оценка «2» ставится, если ученик:   Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не 

делает выводов и обобщений.  

  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов.  

  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

  Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.   Полностью не усвоил материал.  

 Критерии для оценивания письменного ответа на уроках истории:  Оценка «5» ставится, если 

ученик:   Выполнил работу без ошибок и недочетов.   Допустил не более одного недочета  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:   Не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета.   Не более двух недочетов.   

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

  Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  

  Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недоче-  тов;  
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  При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  Оценка «2» ставится, если 

ученик:  1. Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3».  

  Если правильно выполнил менее половины работы.   Не приступил к выполнению работы.   

Правильно выполнил не более 10% всех заданий.  

 Оценка «5» - 100-80 % Оценка «4» - 80-60 % Оценка «3» - 60-40 % Оценка «2» - 40-0 %  

 Критерии оценивания работы с историческим источником  Оценка «5» ставится если ученик 

удачно использовал правильную структуру ответа (введение -основная часть - заключение); 

определил тему; ораторское искусство (умение говорить). Выводы опираются не основные 

факты и являются обоснованными; грамотное сопоставление фактов, понимание ключевой 

проблемы и её элементов; способность задавать разъясняющие вопросы; понимание 

противоречий между идеями. Теоретические положения подкрепляются соответствующими 

фактами. Отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на значительные и 

незначительные, идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты отделяются от мнений. Выделяются все понятия и определяются наиболее 

важные; чётко и полно определяются, правильное и понятное описание. Умение переходить от 

частного к общему или от общего к частному; чёткая последовательность.  

 Оценка «4» ставится, если ученик не всегда удачно использовал структуру ответа; в ходе 

изложения встречаются паузы, неудачно построенные предложения, повторы слов. Некоторые 

важные факты упускаются, но выводы правильны; не всегда факты сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; ключевая проблема выделяется, но не всегда понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все противоречия выделяются. Теоретические положения не всегда 

подкрепляются соответствующими фактами. Встречаются ошибки в деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда анализируются; факты отделяются от мнений. Выделяются важные 

понятия, но некоторые другие упускаются; определяются чётко, но не всегда полно; правильное 

и доступное описание. Частичные нарушения причинно-следственных связей; небольшие 

логические неточности.  

 Оценка «3» ставится, если отсутствовали некоторые элементы ответа; неудачно определена тема 

или определена после наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и 

фразы, постоянная необходимость в помощи учителя. Упускаются важные факты и многие 

выводы неправильны; факты сопоставляются редко, многие из них не относятся к проблеме; 

ошибки в выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или задаются только с помощью 

учителя; противоречия не выделяются. Теоретические положения и их фактическое 

подкрепление не соответствуют друг другу. Ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, но не анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу между ними. Нет разделения на важные и второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда чётко и правильно; описываются часто неправильно или непонятно. 

Причинно-следственные связи проводятся редко; много нарушений в последовательности.  

 Оценка «2» ставится при неумении сформулировать вводную часть и выводы; уче- ник не может 

определить тему даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные фрагменты или 

фразы. Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты не соответствуют 

рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления; неумение выделить ключевую проблему 
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(даже ошибочно); неумение задать вопрос даже с помощью учителя; нет понимания 

противоречий. Смешивается теоретический и фактический материал, между ними нет 

соответствия. Незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если они 

подсказываются учителем; факты и мнения смешиваются и нет понимания их разницы. 

Неумение выделить понятия, нет определений понятий; не могут описать или не понимают 

собственного описания. Не может провести причинноследственные связи даже при наводящих 

вопросах, постоянные нарушения последовательности.  

Инструментарий для оценивания результатов 

 Система оценки планируемых результатов.  Система оценки предметных результатов освоения 

учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделениебазового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися.  

 Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

 Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней.  

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый:  

  повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);  

  высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

  Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области.  

При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, проверять умение 

школьников свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при 

решении конкретных учебных и практических задач, строго следовать установленным 

нормативам.  

 «Нормы оценки..» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, уме- ниям и 

навыкам учащихся.  

 Для контроля и оценки знаний и умений по предмету "История» используются индивидуальная 

и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют 
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развернутого ответа с большой затратой времени, самостоятельные работы учащихся с 

заданиями, требующими развернутого ответа, контрольные работы по теме, работа в контурных 

картах, с источниками.  

 Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают 

короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких 

вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал, но и умение сопоставить 

факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.  

 Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний учащихся по данному курсу, 

умения не только дать определение понятия, но и проиллюстрировать его конкретным примером 

из жизни.  

 Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предмету данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  

 Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

социального мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не 

повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.  

 Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.  

  При письменной проверке знаний используются тестовые задания по модели ГИА в 7-9 классах 

(по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др). Тестовые задания создают основу самостоятельных и контрольных работы. 

Кроме тестов применяются индивидуальные карточки, задания в которых требуют не только 

краткого, но и полного, обстоятельного ответа на вопрос, с учетом возможности письменной 

речи. В индивидуальных карточках обучающимся предлагаются также таблицы, схемы, 

диаграммы. Эти задания строятся как дифференцированные, что позволяет проверитҗ и учестҗ в 

дальнейшей работе индивидуальной темп продвижения детей. 

1.Критерии и нормы устного ответа по истории  

Оценка «5» ставится, если ученик:  1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  
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  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  

  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

 Оценка «4» ставится, если ученик:   Показывает знания всего изученного программного 

материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

 Оценка «3» ставится, если ученик:  1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы  

  обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  
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  Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте.  

  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки.  

 Оценка «2» ставится, если ученик:   Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не 

делает выводов и обобщений.  

  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов.  

  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

  Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.   Полностью не усвоил материал.  

 2. Критерии для оценивания письменного ответа на уроках истории: Оценка «5» ставится, если 

ученик:  1.Выполнил работу без ошибок и недочетов.  2.Допустил не более одного недочета 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  1.Не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета. 2.Не более двух недочетов.  Оценка «3» ставится, 

если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 1.Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  

 2.Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недоче-  тов;  

 3.При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. Оценка «2» ставится, если 

ученик:  1.Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3».  

 2.Если правильно выполнил менее половины работы.  

 3.Не приступил к выполнению работы.  4.Правильно выполнил не более 10% всех заданий.  

 3. Критерии для оценивания тестов на уроках истории  При тестировании все верные ответы 

берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:  

 Процент выполнения задания Отметка 90% и более отлично, "5"  75-89%% хорошо, "4"  51-

74%% удовлетворительно, "3" менее 50% неудовлетворительно, "2"  

 4. Критерии оценивания работы с историческим источником  
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 Оценка «5» ставится если ученик удачно использовал правильную структуру ответа (введение -

основная часть - заключение); определил тему; ораторское искусство (умение говорить). Выводы 

опираются не основные факты и являются обоснованными; грамотное сопоставление фактов, 

понимание ключевой проблемы и её элементов; способность задавать разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий между идеями. Теоретические положения подкрепляются 

соответствующими фактами. Отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на 

значительные и незначительные, идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, 

спорные, сомнительные; факты отделяются от мнений. Выделяются все понятия и определяются 

наиболее важные; чётко и полно определяются, правильное и понятное описание. Умение 

переходить от частного к общему или от общего к частному; чёткая последовательность.  

 Оценка «4» ставится, если ученик не всегда удачно использовал структуру ответа; в ходе 

изложения встречаются паузы, неудачно построенные предложения, повторы слов. Некоторые 

важные факты упускаются, но выводы правильны; не всегда факты сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; ключевая проблема выделяется, но не всегда понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все противоречия выделяются. Теоретические положения не всегда 

подкрепляются соответствующими фактами. Встречаются ошибки в деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда анализируются; факты отделяются от мнений. Выделяются важные 

понятия, но некоторые другие упускаются; определяются чётко, но не всегда полно; правильное 

и доступное описание. Частичные нарушения причинно-следственных связей; небольшие 

логические неточности.  

 Оценка «3» ставится, если отсутствовали некоторые элементы ответа; неудачно определена тема 

или определена после наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и 

фразы, постоянная необходимость в помощи учителя. Упускаются важные факты и многие 

выводы неправильны; факты сопоставляются редко, многие из них не относятся к проблеме; 

ошибки в выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или задаются только с помощью 

учителя; противоречия не выделяются. Теоретические положения и их фактическое 

подкрепление не соответствуют друг другу. Ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, но не анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу между ними. Нет разделения на важные и второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда чётко и правильно; описываются часто неправильно или непонятно. 

Причинно-следственные связи проводятся редко; много нарушений в последовательности. 

    Оценка «2» ставится при неумение сформулировать вводную часть и выводы; ученик не может 

определить тему даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные фрагменты или 

фразы. Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты не соответствуют 

рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления; неумение выделить ключевую проблему 

(даже ошибочно); неумение задать вопрос даже с помощью учителя; нет понимания 

противоречий. Смешивается теоретический и фактический материал, между ними нет 

соответствия. Незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если они 

подсказываются учителем; факты и мнения смешиваются и нет понимания их разницы. 

Неумение выделить понятия, нет определений понятий; не могут описать или не понимают 

собственного описания. Не может провести причинноследственные связи даже при наводящих 

вопросах, постоянные нарушения последовательности.  
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Обществознание Критерии для оценивания устного ответа на уроках 

обществознания 

 Оценка «5» ставится, если ученик:   Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  

  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

 Оценка «4» ставится, если ученик:   Показывает знания всего изученного программного 

материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошиб-ки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-пускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их испра-вить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

 Оценка «3» ставится, если ученик:   Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  
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  Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы  

  обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

  Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте.  

  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки.  

 Оценка «2» ставится, если ученик:   Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не 

делает выводов и обобщений.  

  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов.  

  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

  Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.   Полностью не усвоил материал.    

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по обществознанию Оценка 5: Ответ 

полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно рас крыто содержание 

вопроса и использование карты и других источников знаний, ответ самостоятельный с ссылкой 

на дополнительные сведения.  

 Оценка 4:  Ответ удовлетворяет раннее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении исторического материала, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя.  

 Оценка 3:  Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко излагает 

исторический материал, затрудняется в самостоятельном объяснении данного вопроса.  

 Оценка 2:  Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя.  

  

 Оценивание творческих работ учащихся  Отметка «5» ставится, если содержание работы 

полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; 
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достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе 

допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета; 1 грамматическая ошибка.  

 Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов 

в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

 Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.  

 Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; 

нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; 

работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибок.  

 Оценивание контрольных, тестовых, проверочных работ  Если ученик выполнил: 80-100% - 

оценка 5 6079 % - оценка 4 40 – 59 – оценка 3  меньше 40 % - оценка 2. 

Инструментарий для оценивания результатов.  Система оценки планируемых результатов.  

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.  

 Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

 Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней.  

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый:  

  повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);  
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  высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

 Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области.  

 При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, проверять умение 

школьников свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при 

решении конкретных учебных и практических за-дач, строго следовать установленным 

нормативам.  

 «Нормы оценки..» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся  

 Для контроля и оценки знаний и умений по предмету "Обществознание» используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не 

требуют развернутого ответа с большой затратой времени, самостоятельные работы учащихся с 

заданиями, требующими развернутого ответа, контрольные работы по теме, с источниками .  

 Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают 

короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких 

вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал, но и умение сопоставить 

факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.  

   Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний учащихся по данному курсу, 

умения не только дать определение понятия, но и проиллюстрировать его конкретным примером 

из жизни.  

 Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предмету данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  

 Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

социального мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не 

повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.  

 Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.  
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 При письменной проверке знаний используются тестовые задания по модели ГИА в 7-9 классах 

(по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др). Тестовые задания создают основу самостоятельных и контрольных работы. 

Кроме тестов применяются индивидуальные карточки, задания в которых требуют не только 

краткого, но и полного, обстоятельного ответа на вопрос, с учетом возможности письменной 

речи. В индивидуальных карточках обучающимся предлагаются также таблицы, схемы, 

диаграммы. Эти задания строятся как дифференцированные, что позволяет проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.  

 1. Критерии и нормы устного ответа по обществознанию  

 Оценка «5» ставится, если ученик:  1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; пра вильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополни- тельную литературу, 

первоисточники.  

 3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

 Оценка «4» ставится, если ученик:   Показывает знания всего изученного программного 

материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  
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  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

 Оценка «3» ставится, если ученик:   Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы  

  обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

  Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте.  

  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки.  

 Оценка «2» ставится, если ученик:  1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не делает выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

  Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.   Полностью не усвоил материал.  

  

2. Критерии для оценивания письменного ответа на уроках обществознания Оценка «5» ставится, 

если ученик:  1.Выполнил работу без ошибок и недочетов.  2.Допустил не более одного недочета 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  1.Не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета. 2.Не более двух недочетов.  Оценка «3» ставится, 

если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 1.Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  

 2.Не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
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 3.При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. Оценка «2» ставится, если 

ученик:  1.Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3».  

 2.Если правильно выполнил менее половины работы.  3.Не приступил к выполнению работы.  

4.Правильно выполнил не более 10% всех заданий.  

 3. Критерии для оценивания тестов на уроках обществознания  При тестировании все верные 

ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:  

 Процент выполнения задания Отметка 90% и более отлично, "5"  75-89%% хорошо, "4"  51-

74%% удовлетворительно, "3" менее 50% неудовлетворительно, "2"  

 4. Критерии оценивания работы с источником  

 Оценка «5» ставится если ученик удачно использовал правильную структуру ответа (введение - 

основная часть - заключение); определил тему; ораторское искусство (умение говорить). Выводы 

опираются не основные факты и являются обоснованными; грамотное сопоставление фактов, 

понимание ключевой проблемы и её элементов; способность зада вать разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий между идеями. Теоретические положения подкрепляются 

соответствующими фактами. Отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на 

значительные и незначительные, идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, 

спорные, сомнительные; факты отделяются от мнений. Выделяются все понятия и определяются 

наиболее важные; чётко и полно определяются, правильное и понятное описание. Умение 

переходить от частного к общему или от общего к частному; чёткая последовательность.  

 Оценка «4» ставится, если ученик не всегда удачно использовал структуру ответа; в ходе 

изложения встречаются паузы, неудачно построенные предложения, повторы слов. Некоторые 

важные факты упускаются, но выводы правильны; не всегда факты сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; ключевая проблема выделяется, но не всегда понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все противоречия выделяются. Теоретические положения не всегда 

подкрепляются соответствующими фактами. Встречаются ошибки в деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда анализируются; факты отделяются от мнений. Выделяются важные 

понятия, но некоторые другие упускаются; определяются чётко, но не всегда полно; правильное 

и доступное описание. Частичные нарушения причинно-следственных связей; небольшие 

логические неточности.  

 Оценка «3» ставится, если отсутствовали некоторые элементы ответа; неудачно определена тема 

или определена после наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и 

фразы, постоянная необходимость в помощи учителя. Упускаются важные факты и многие 

выводы неправильны; факты сопоставляются редко, многие из них не относятся к проблеме; 

ошибки в выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или задаются только с помощью 

учителя; противоречия не выделяются. Теоретические положения и их фактическое 

подкрепление не соответствуют друг другу. Ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, но не анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу между ними. Нет разделения на важные и второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда чётко и правильно; описываются часто неправильно или непонятно. 

Причинно-следственные связи проводятся редко; много нарушений в последовательности.  
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 Оценка «2» ставится при неумении сформулировать вводную часть и выводы; ученик не может 

определить тему даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные фрагменты или 

фразы. Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты не соответствуют 

рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления; неумение выделить ключевую проблему 

(даже ошибочно); неумение задать вопрос даже с помощью учителя; нет понимания 

противоречий. Смешивается теоретический и фактический материал, между ними нет 

соответствия. Незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если они 

подсказываются учителем; факты и мнения смешиваются, и нет понимания их разницы. 

Неумение выделить понятия, нет определений понятий; не могут описать или не понимают 

собственного описания. Не может провести причинноследственные связи даже при наводящих 

вопросах, постоянные нарушения последовательности География  Критерии и нормы оценки 

учебной деятельности по географии  

 Устный ответ Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям  

  хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

  

Оценка "4" ставится, если ученик:   Показывает знания всего изученного программного 

материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
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обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

  В основном правильно даны определения понятий и использованы научные терми-  ны;  

  Ответ самостоятельный;   Наличие неточностей в изложении географического материала;  

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях;  

  Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

  Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

  Понимание основных географических взаимосвязей;   Знание карты и умение ей пользоваться;   

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:   Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

  Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последователь-  но;  

  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие;  

  Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении;  

  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте;  
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  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки.  

  Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

  Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;   Только при 

помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

 Оценка "2" ставится, если ученик:   Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;   

Не делает выводов и обобщений.   Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов;  

  Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

  Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

 Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других уча-щихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 Оценка "5" ставится, если ученик:   выполнил работу без ошибок и недочетов;   допустил не 

более одного недочета.  Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:   не более одной негрубой ошибки и одного недочета;   или не более двух 

недочетов.  Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

  не более двух грубых ошибок;   или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;   или не более двух-трех негрубых ошибок;   или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов;   или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. Оценка "2" 

ставится, если ученик:   допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";   или если правильно выполнил менее половины работы, или 

не выполнил работу.   

 Примечание.  Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена  

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 Критерии выставления оценок за проверочные тесты.  1. Критерии выставления оценок за тест, 

состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 10-15 мин.  Оценка «5» - 10 правильных 

ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.  
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2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения 

работы: 30-40 мин.  Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 

менее 10 пра-  вильных ответов.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии  

 Отметка "5"  Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических  

 и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации 

материалов может быть предложена учителем или выбрана самими  учащимися.  

 Отметка "4"  Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно.  

 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).  

 Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.  

 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнеие 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.  

 Отметка "2"  Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося.  

 Оценка умений работать с картой и другими источниками географических зна-  ний.  

 Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы.  
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 Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточ ности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. Отметка «3» - 

правильное использование основных источников знаний; допускаются  неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

 Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.  

  Требования к выполнению практических работ на контурной карте. Практические и 

самостоятельные работы на контурной карте выполняются с  использованием карт атласа и 

учебника, а также описания задания к работе.  

  Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

  При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

  Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

  Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформлен-  

 ную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 

добавления в работу излишней информации)  

  Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.   Работа должна быть 

выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за 

небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).  

 Правила работы с контурной картой.   Подберите материалы для выполнения задания на 

карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное.  

  Проранжируйте показатели по 2-3 уровням –  высокие, средние, низкие.   При помощи 

условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде 

карты.  

  Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите 

по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать 

контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.  

  Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной  работы. 

Математика Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся  

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.   - 
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Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменные 

работы и устный ответ.  

 При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися.  

 Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если 

она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между ошибками и недочетами 

является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися 

погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других 

обстоятельствах как недочет.  

 Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу. Содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью.  

 Оценка письменных работ обучающихся по математике. Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; - в логичных рассуждениях и обосновании решения нет пробелов 

и ошибок;  - в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

 Отметка «4» ставится в следующих случаях:  -работа выполнена полностью, но обоснования 

шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки);  

  допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

 Отметка «3» ставится, если:   допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но ученик обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

 Отметка «2» ставится, если:  - допущены существенные ошибки, показавшие, что ученик не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 Оценка устных ответов обучающихся по математике.  

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:   полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником;  

  изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности;  
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  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;   показал умение 

иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков;   отвечал самостоятельно, без 

наводящих вопросов учителя;   возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  Ответ 

оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков:   в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа;   допущены один– два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя;   допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя.  Отметка «3» ставится в следующих случаях:   неполно раскрыто содержание 

материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала;   имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя;   ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;   

при достаточном знании теоретического материала недостаточно обоснованности основных 

умений и навыков.  Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное 

содержание учебного материала; обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной 

части учебного мате-  риала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической тер- минологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. Информатика и ИКТ  Контроль 

предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных 

разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.  

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения заданя Отметка 

80% и более   Отлично 

70-89%   Хорошо 

50-70 % Удовлетворительно 

менее 50% Неудовлетворительно 

  При выполнении письменной контрольной работы:  Содержание и объем материала, 

подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения 

материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  Исходя из норм (пятибалльной системы), 

заложенных во всех предметных областях выставляете отметка:  «5» ставится при выполнении 

всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;  «4» ставится при наличии 
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1-2 недочетов или одной ошибки:  «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных 

заданий; «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не  

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала).  

    Критерии оценок при выполнении практических заданий:  «5» – работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески;  «4» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения;  «3» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); оформлено небрежно или не закончено в 

срок;  «2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, оформлено небрежно и 

имеет незавершенный вид.  

   Оценка устных ответов учащихся  Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:   полно 

раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;   изложил материал 

грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию информатики как учебной дисциплины;   правильно выполнил рисунки, схемы, 

сопутствующие ответу;   показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными приме-  рами;   продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;   

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  Возможны одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

  допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя:  

  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.   

  Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой;  

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:   не раскрыто основное содержание учебного 

материала;   обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  



110 

 

 Критерии оценок для творческого проекта:   эстетичность оформления;   содержание, 

соответствующее теме работы;   полная и достоверная информация по теме;   отражение всех 

знаний и умений учащихся в данной программе;   актуальность выбранной темы в учебно-

воспитательном процессе.  

Физика Оценивание устных ответов учащихся 

Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся  Преподавание 

физики, как и других предметов, предусматривает индивидуальнотематический контроль знаний 

учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме 

обязательным является оценивание трех основных элементов: теоретических знаний, умений 

применять их при решении типовых задач и экспериментальных умений.  

 При существующем на настоящий момент разнообразии методов обучения контрольно-

оценочная деятельность учителя физики может строиться по двум основным направлениям.  

 Традиционная система. В этом случае по теме учащийся должен иметь:   оценку за устный ответ 

или другую форму контроля теоретического материала,   за контрольную работу по решению 

задач,   а также за лабораторные работы (если они предусмотрены программными 

требованиями).  

 Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическаявсех 

перечисленных выше. 

2. Зачетная система. В этом случае сдача всех зачетов в течение года является обязательной для 

каждого учащегося и по каждой теме может быть выставлена только одна оценка за итоговый 

зачет. Однако зачетная система не отменяет использования и текущих оценок за различные виды 

контроля знаний. Следует отметить, что в зачетный материал должны быть включены все три 

элемента: вопросы для проверки теоретических знаний, типовые задачи и экспериментальные 

задания.  

 Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая оценок за все 

зачеты. Текущие же оценки могут использоваться только для повышения итоговой оценки.  

 Предусмотренные программными требованиями ученические практические работы могут 

проводиться в различных формах и на разных этапах изучения темы:  

  Если работа проводится при закреплении материала как традиционная лабораторная работа 

(или работа практикума), то она оценивается для каждого учащегося. (Оценки выставляются в 

столбик, а в графе содержание записывается название и номер лабораторной работы).  

  Если работа проводится в качестве экспериментальной задачи при изучении нового материала, 

то она может не оцениваться или оцениваться выборочно. В этом случае в графе содержание 

урока записывается тема урока и номер лабораторной работы.  

 Например: “ Сила Архимеда. Практическая работа № 8”.  

    Оценка устных ответов учащихся по физике Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 
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законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  

 Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

   Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негруюой ошибки и трёх 

недочётов, допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.  

  При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения.  

 Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний.  Элементы, 

выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. это те 

минимальные требования к ответу учащегося без выполнения которых невозможно выставление 

удовлетворительной оценки.  

 Физическое явление.   Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)   

Условия, при которых протекает явление.   Связь данного явления с другими.   Объяснение 

явления на основе научной теории.   Примеры использования явления на практике (или 

проявления в природе) Физический опыт.   Цель опыта   Схема опыта   Условия, при которых 

осуществляется опыт.   Ход опыта.   Результат опыта (его интерпретация) Физическая величина.   

Название величины и ее условное обозначение.   Характеризуемый объект (явление, свойство, 

процесс)   Определение.   Формула, связывающая данную величину с другими.   Единицы 

измерения   Способы измерения величины.  Физический закон.   Словесная формулировка 

закона.   Математическое выражение закона.   Опыты, подтверждающие справедливость закона.   

Примеры применения закона на практике.   Условия применимости закона.  Физическая теория.   

Опытное обоснование теории.   Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.   

Основные следствия теории.   Практическое применение теории.   Границы применимости 

теории.  
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Прибор, механизм, машина.   Назначение устройства.   Схема устройства.   Принцип действия 

устройства   Правила пользования и применение устройства. Физические измерения.   

Определение цены деления и предела измерения прибора.   Определять абсолютную 

погрешность измерения прибора.   Отбирать нужный прибор и правильно включать его в 

установку.   Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности 

измерения.  

  Определять относительную погрешность измерений.  Оценка письменных контрольных работ 

по физике Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не бо-лее одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

 Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов. Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

  Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользоваться 

обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже.  

 Оценка практических работ по физике  Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в 

полном объеме с соблюдени-  ем необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил техники безопасности; правиьно и аккуратно выполняет все 

записи, табли-цы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей.  

 Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

 Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведе-ния опыта и 

измерения были допущены ошибки.  

 Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной час-ти работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно.  

 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.  

 Перечень ошибок. Грубые ошибки:  Незнание определений основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических 

величии, единиц их измерения.  

Неумение выделить в ответе главное.   Неумение применять знания для решения задач и 

объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 
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классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

  Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.   Неумение подготовить к работе 

установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или 

использовать полученные данные для выводов.  

  Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

  Неумение определить показание измерительного прибора.   Нарушение требований правил 

безопасного труда при выполнении эксперимента.  Негрубые ошибки:   Неточности 

формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении 

опыта или измерений.  

  Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем.  

  Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.   

Нерациональный выбор хода решения.  Недочеты   Нерациональные записи при вычислениях, 

нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений задач.  

  Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

  Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.   Небрежное выполнение записей, 

чертежей, схем, графиков.   Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 Биология Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся  

Отметка «5»:   полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;   чётко и 

правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные 

термины;  

  для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и  опытов;  

  ответ самостоятельный  

 Отметка «4»:   раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельный, определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах, а обобщениях из наблюдений, опытов.  

 Отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно;   не всегда 

последовательно определение понятии недостаточно чёткие:   не использованы выводы и 

обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошиб-ки при их изложении;  

  допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии.  
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 Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто: не даны отве-ты на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении поня-тий, при 

использовании терминологии.  

 Оценка практических умений учащихся Оценка умений ставить опыты Отметка «5»:   правильно 

определена цель опыта;   самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта;  

  научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из  опыта.  

 Отметка «4»:   правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются:  

  1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта;  

  в описании наблюдений допущены неточности, выводы неполные.  Отметка «3»:  правильно 

определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта 

проведены с помощью учителя:  

 допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдений. формировании 

выводов.  

 Отметка «2»:   не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное 

оборудование   допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.   Оценка 

умений проводить наблюдения Учитель должен учитывать:   правильность проведения;   умение 

выделять существенные признаки логичность и научную грамотность в оформлении результатов 

наблюдения и в выводах.  

 Отметка «5»:  • правильно по заданию проведено наблюдение, выделены существенные 

признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы.  

 Отметка «4»:   правильно по заданию проведено наблюдение при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные.  

  допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов   

   Отметка «3»:   допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию 

учителя;   при выделение существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов.  

 Отметка «2:»   допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя;   

неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов. 

 Химия  Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся  

 1. Оценка устного ответа.  Отметка «5»:   ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий;   материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  

языком;  
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  ответ самостоятельный.  Ответ «4»;   ответ полный и правильный на сновании изученных 

теорий;   материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

 Отметка «3»:   ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный.  

 Отметка «2»:   при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.  

 2. Оценка экспериментальных умений.   Оценка ставится на основании наблюдения за 

учащимися и письменного отчета за работу.  

 Отметка «5»:   работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

вы-  воды;  

  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил рабо-ты с 

веществами и оборудованием;  

  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы).  

 Отметка «4»:  работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в рабо-те с 

веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»:   работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя.  

 Отметка «2»:  допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объясне-

нии, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без опасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи.  Отметка «5»:   в логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;  

 Отметка «4»:   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.  

 Отметка «3»:   в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

 Отметка «2»:   имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.   

отсутствие ответа на задание.  4. Оценка письменных контрольных работ.  Отметка «5»:   ответ 

полный и правильный, возможна несущественная ошибка. Отметка «4»:   ответ неполный или 
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допущено не более двух несущественных ошибок. Отметка «3»:   работа выполнена не менее чем 

наполовину, допущена одна существенная ошибка   при этом две-три несущественные.  

 Отметка «2»:   работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

  работа не выполнена.  При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима.  

 5. Оценка тестовых работ.  Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического 

контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

 При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов   нет ошибок - 

оценка «5»;   одна ошибка - оценка «4»;   две ошибки - оценка «3»;   три ошибки - оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов:   25-30 правильных ответов - оценка «5»;   19-24 правильных ответов - 

оценка «4»;   13-18 правильных ответов - оценка «3»;   меньше 12 правильных ответов - оценка 

«2».  6. Оценка проектов.  Проект оценивается по следующим критериям: 

соблюдение требований к его оформлению;   необходимость и достаточность для раскрытия 

темы приведенной в тексте проекта информации;  

  умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в проекте;   способность 

обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы на них.  

 Физическая культура Оценивание качества выполнения упражнений  (с учетом требований 

учебных нормативов)  

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.  

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения про-  граммным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования 

и в школьный образовательный стандарт.  

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подго-  товленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, 

скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ.  

 Оценка успеваемости по физической культуре производится на общих основаниях и включает в 

себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень 

владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая 

психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или 

иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. 

Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, 

желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель 

должен в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его 
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двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению 

знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни.  

    Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической 

культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития учащихся с 

разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической 

культуре следует учитывать интересы и склонности детей.   

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших 

классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.   

  Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

  Знания  При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  С целью проверки знаний 

используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), 

тестирование. 

Отметка “5” Отметка “4” Отметка “3” Отметка “2” 

За ответ, в котором: За тот же ответ, если За ответ, в котором За непонимание и: 

Учащийсй 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала, 

логично её излагает, 

использует в 

деятельность. 

В нём содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Отсутствует 

логическая 

последоватльность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должгой 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Не знание материала 

программы. 

 

3. Техника владения двигательными умениями и навыками   

  Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод 

Оценка "5" за выполнение, в котором Движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, чётко, уверенно, 

слитно,  с отличной осанкой, в надлежащем ритме.ю ученик понимает сущность движения, его 

наличие, может разобраться в движении, объяснить как оно выполняется, и продемонстрировать  

в нестандартных условиях, может определить и исправить ошибки. 



118 

 

Оценка "4". При выполнениии ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил 

не более двух незначительных ошибок. 

Оценка "3". Двигательные действия в основном выполнены правильно, но допущена одна грубая 

или несколько мелких ошибок. 

 Оценка "2"     Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно.  

 

4.Владение способами и умение осуществлять  физкультурно-оздоровительную деятельность.         

5. Уровень физической подготовленности. 

     При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт 

основание учителю для выставления высокой оценки.  

    Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем 

видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  Оценка успеваемости за 

учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учётом общих оценок по 

разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки 

осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.  

 Основы безопасности жизнедеятельности  

  Оценка «5» ставится, если ученик:   Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.   Умеет составить полный и правильный ответ 

на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники.  

  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

 Оценка «4» ставится, если ученик:   Показывает знания всего изученного программного 

материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
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негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

 Оценка «3» ставится, если ученик:   Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.  

  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы  

  обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

  Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте.  

  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки.  

 Оценка «2» ставится, если ученик:  1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не делает выводов и обобщений.  

  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов.  

  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

  Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.   Полностью не усвоил материал.   

 Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по ОБЖ  Оценка 5:  Ответ полный, 

правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание вопроса и 
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использование карты и других источников знаний, ответ самостоятельный с ссылкой на 

дополнительные сведения.  

 Оценка 4:  Ответ удовлетворяет раннее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении исторического материала, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя. Оценка 3:  Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но 

нечетко излагает исторический материал, затрудняется в самостоятельном объяснении данного 

вопроса.  

 Оценка 2:  Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя.  

 Оценивание творческих работ учащихся: Отметка «5» ставится, если содержание работы 

полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; 

достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе 

допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета; 1 грамматическая ошибка.  

 Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов 

в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

 Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.  

 Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; 

нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; 

работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибок.  

 Оценивание контрольных, тестовых, проверочных работ  Если ученик выполнил: 80-100% - 

оценка 5 6079 % - оценка 4 40 – 59 – оценка 3  меньше 40 % - оценка 2  При выполнении 

письменной контрольной работы:  Содержание и объем материала, подлежащего проверке в 

контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых 

и незнакомых ситуациях.  

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете 

отметка:  

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей;  
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 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:  «3» ставится при выполнении 2/3 

от объема предложенных заданий; «2» ставится, если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не  владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала):  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по ОБЖ 

 Отметка "5"  

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических  

 и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации 

материалов может быть предложена учителем или выбрана самими  учащимися.  

 Отметка "4"  Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме 

и самостоятельно.  

 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.).  

 Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.  

 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.  

 Отметка "2"  Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

1.3.3. Оценка исследовательской деятельности  

 Исследовательская деятельность представляет собой индивидуальную или групповую 

исследовательскую работу (письменная работа - эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); вы-

полняемую по желанию обучающихся, в рамках одного или нескольких учебных предме-тов 

с целью формирование исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  
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 Работа считается зачтенной при грамотном оформлении и публичном представлении на научно-

практической конференции.  

 Учащиеся сами выбирают как тему работы, так и руководителя из числа учителей.  

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 3.1. Учебный план  

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

          Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

обучения, которое является системой специализированной подготовки (профильного обучения) 

в старших классах общеобразовательной школы, ориентированного на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся. 

          Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитываться интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия 

для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории. 

 Учитывая интересы учащегося 10 класса (год поступления - 2019) и их родителей 

(законных представителей)  организован  информационно - технологический профиль (протокол 

классного собрания учащихся 10 класса август, 2019) 

План ориентирован на 2-х летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования. 

Профильные учебные предметы будут изучаться в следующем объёме: «Математика» – 6 

часов, «Информатика и ИКТ» – 4 часа.   

      Компонент образовательного учреждения распределен следующим образом:  

          - 1 час на изучение предмета «Астрономия» - основание Письмо Минобрнауки России от 

20 июня 2017 ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия».   

Учитывая  познавательные потребности  обучающегося,   введены следующие элективные курсы: 

“Язык и диалог культур”,  «Речевые образцы», «Биология в жизни», «Мир органических 

веществ».   

         Обучение в 11- ом классе будет продолжено по учебному плану информационно - 

технологического профиля для 10-11 класса, ориентированного на 2-х летний срок обучения.  

Профильные учебные предметы будут изучаться в следующем объёме: «Математика» – 6 

часов, «Информатика и ИКТ» – 4 часа. Учитывая познавательные потребности обучающихся и 

их родителей (законных представителей), компонент образовательного учреждения распределён 

следующим образом: введены элективные курсы): «Уроки словесности», «Избранные вопросы 

русского языка»,  «Решение нестандартных задач по информатике», “Математика в жизни”, 

«Решение генетических задач». 

Программы для элективных курсов рассмотрены на заседании методического объединения 

учителей соответствующего цикла, на экспертном заседании методического совета школы  и 

утверждены директором школы. 
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Предметы родной язык (татарский) и родная литература (татарская) изучаются в рамках 

национально-регионального компонента, в соответствии с федеральным  базисным учебным 

планом. 

 Продолжительность учебного года: в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 классе -  34 

учебных недель. Учебная нагрузка при 6 - ти дневной учебной неделе: 

в 10 классе - 37 часов 

в 11 класс - 37 часов. 

Для реализации учебного плана 2019/2020 учебного  года школа имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое  обеспечение. Учебный план дает 

возможность расширить содержание образования, отвечает запросам социума микрорайона 

школы, предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей, 

способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые условия 

для самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей учащихся. 

 

                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН Инофрмационно - технологического профиля 

Учебный план для 10 -11 класса информационно –  технологического профиля 

 

Компоненты  

учебного плана 

Учебные предметы Количество 

учебных 

часов 

в неделю 

1. Обязательные 

учебные предметы 

на базовом уровне 

Русский язык 2(1/1) 

Литература 6(3/3) 

Иностранный язык (английский) 6(3/3) 

История  4(2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 4(2/2) 

Биология 2(1/1) 

Химия 2(1/1) 

География 2(1/1) 

Физика 4(2/2) 

Астрономия 1(1/0) 

ОБЖ 2(1/1) 

Физическая культура 6(3/3/) 

ИТОГО   41(21/20) 

2.Профильные 

учебные предметы  

Математика  12(6/6) 

Информатика и ИКТ 8(4/4) 

ИТОГО   20 (10/10) 

3.Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент 

Родной язык (татарский) 

Родная литература (татарская) 

2 (1/1) 

2 (1/1) 

ИТОГО  4(2/2) 

4.Компонент 

образовательного 

учреждения  

Элективные курсы:  

«Язык и диалог культур» 1(1/0) 

«Речевые образцы» 1(1/0) 

«Биология в жизни» 1(1/0) 
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«Мир органических веществ»  1(1/0) 

«Уроки словесности» 1(0/1) 

«Избранные вопросы русского языка» 1(0/1) 

«Решение нестандартных задач по информатике» 1(0/1) 

«Математика в жизни» 1(0/1) 

«Решение генетических задач» 1(0/1) 

ИТОГО 9(4/5) 

ИТОГО  74(37/37) 

 

 

Учебный план для 11 класса  информационно –  технологического профиля 

на  2019 - 2020  учебный год 
Компоненты  

учебного плана 

Учебные предметы Количество 

учебных 

часов 

в неделю 

1. Обязательные 

учебные предметы на 

базовом уровне 

Русский язык 1 
Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 
История  2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Биология 1 
Химия 1 

География 1 
Физика 2 

ОБЖ 1 
Физическая культура 3 

ИТОГО   20 

2.Профильные 

учебные предметы 

Математика  6 
Информатика и ИКТ 4 

ИТОГО   10 

3.Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент 

Родной язык (татарский) 

Родная литература (татарская) 
1 

1 

ИТОГО  2 

4.Компонент 

образовательного 

учреждения  

Элективные курсы:  
«Уроки словесности» 1 

«Избранные вопросы русского языка» 1 

«Решение нестандартных задач по информатике» 1 

«Математика в жизни» 1 

«Решение генетических задач» 1 

ИТОГО 5 

ИТОГО  37 
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3.2  Календарный учебный график  

1. Начало учебного года                       2 сентября 2019 года 

2. Окончание учебного года                11 классы - 25 мая 2020 года 

                                                            10 классы - 31 мая 2020  

3. Режим работы: односменный 

4. Количество классов-комплектов: всего  2. 

 III уровень 

 10класс - 1/1 

 11 класс-1/6 

  Всего:  2/7 

 
 

5.Продолжительность учебного года  по классам: 

-в 10 классах – 35 недель 

-в 11 классах – 34 недели 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год   

на третьем уровне: в 10 классах на полугодия 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала полугодия окончания полугодия 

1 полугодие 02.09.2019 26.12.2019 15 недель 

2 полугодие 09.01.2020 31.05.2020 20 недель 

 

на третьем уровне в 11 классе 

 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала полугодия окончания полугодия 

1 полугодие 02.09.2019 26.12.2019 15 недель 

2 полугодие 09.01.2020 25.05.2020 19 недель 

 

7. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в 

днях 

Осенние 30.10.2019 06.11.2019 7 

Зимние 27.12.2019 08.01.2020 14 

Весенние  05.02.2020 11.02.2020 9 

Итого в течение 

учебного года 

  10-11 классы -30 дней 

 

8. Регламентирование образовательного процесса на неделю - максимальный объём 

учебной нагрузки: 

                        6-ти дневная учебная неделя 
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                                10 классы - 37 часов 

                                 11 классы - 37 часов 

     9. Регламентирование образовательного процесса в день.  

         Начало занятий:   8.00. 

Для 10-11 классов - 45 минут. 

10. Режим учебных занятий 

10 - 11 классы 

Начало 
Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-ый урок 8.45 

8.45 1-ая перемена 8.55 

8.55 2-ой урок 9.40 

9.40 2-ая перемена 

(организация питания) 

10.00 

10.00 3-ий урок 10.45 

10.45 3-я перемена 10.55 

10.55 4-ый урок 11.40 

11.40 4-ая перемена 

(организация питания) 

12.00 

12.00 5-ый урок 12.45 

12.45 5-ая перемена 12.55 

12.55 6-ой урок 13.40 

13.40 6-ая перемена 13.50 

13.50 7-ой урок 14.35 

  

11.  Организация промежуточной  аттестации для обучающихся  10-11 классов  с 15 апреля по 

22 мая 2019 года без прекращения образовательного процесса. 

13. Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится   соответственно   срокам, 

установленным МО и Н РФ, МО и Н РТ на данный учебный год. 
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14. Военно-полевые сборы обучающихся 10-х классов проводятся в соответствии с 

требованиями Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", программой 

курса "Основы безопасности жизнедеятельности" в количестве 40 учебных часов. 

РАЗДЕЛ IV. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

4.1. Программа воспитания и социализации обучающихся  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада жизнедеятельности школы, обеспечивающего создание соответст-вующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учеб-ную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Программа воспитания и 

социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно- нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации в сфере гуманитарного образования, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образо-вания 

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 культурныхтрадициях многонационального народа Российской Федерации.  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 духовнонравственной компетенции — « становиться лучше»;  

  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своейсовести;  

  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка 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 обще-ственно полезной деятельности;   формирование морали — осознанной 

обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благодругих людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и не допустимом;   усвоение обучающимся базовых 

национальных ценностей, духовных традиций на-родов России;   укрепление у подростка 

позитивной нравственной самооценки,  самоуважения и жизненного оптимизма;  

  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;   развитие способности открыто 

выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям ипоступкам;  
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  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   

настойчивости в достижении результата;  

  формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения проти-востоять 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 образажизни.  

 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 Родину, 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;  

  формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представ-лений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образ-цах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп;  

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-тивного, 

успешного и ответственного поведения вобществе;  

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

   развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

  усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   формирование 

осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям   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;  формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религи-  
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 озным традициям, образу жизни представителей народов России.  

 В области формирования семейной культуры:   укрепление отношения к семье как основе 

российского общества;   формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного разви-тиячеловека;  

  укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим имладшим;   

  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.  

 Модель воспитания, разработанная педагогическим коллективом школы, содержит следующие 

положения:  

  воспитание гуманистического мировоззрения на основе освоения детьми универсальных 

общечеловеческих ценностей;  

  овладение обучающимися основными сферами жизнедеятельности современного человека 

(художественное и техническое творчество, забота о здоровье и жилье, охрана при-роды и среды 

обитания, общение);  

  формирование опыта гражданского поведения (участие в гражданских акциях, про-явление 

патриотических чувств, отстаивание прав человека);  

  накопление опыта проживания эмоционально насыщенных ситуаций гуманного по-ведения 

(организация детьми актов милосердия, проявление заботы о близких, уважение к правам и 

достоинствам других);  

  овладение детьми ситуациями реальной ответственности, самостоятельности, принятия 

решений и свободного выборапоступков;  

  самовоспитание, самоанализ,самооценка.  Субъектами воспитательной системы школы 

являются учащиеся, учителя, родители, преподаватели дополнительного образования и другие 

представители социума.  

 Механизмами реализации обозначенных направлений являются педагогические технологии:  

  технологии диалогического общения;   

технологии смыслопоисковойдеятельности;   технологии проектной и исследовательской 

деятельности;   технологии проблемного обучения;   технологии индивидуальной траектории 

образования.  Содержание воспитательной работы определяется планами классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, психологом, которые составлены с 
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учетом общепе-дагогических требований и приоритетных направлений развития образования. 

Содержание ориентировано на познавательную, развивающую, обучающую, 

общественнополезную, проектно-исследовательскую, поисковую, оздоровительно-спортивную 

деятельность обучающихся.  

 Формы деятельности предлагаются разнообразные по содержанию с учетом интере-сов, 

возрастных особенностей, индивидуальных способностей гимназистов.  

 Критериями качества воспитательной системы являются:   воспитанность ученика как 

гражданина, человека культуры и нравственности;   степень его защищенности в гимназии 

исоциуме;   состояние физического и психического здоровья;   уровень творческой 

самореализации учителя и ученика;   эффективность влияния воспитательной системы на 

различные группы учащихся;   наличие инновационных проектов в системе воспитания;   

демократический характер управления воспитательной системой; открытость систе-мы социуму, 

взаимодействие различных служб в развитии системы;  

  увеличение количества учащихся, ставших членами общественных молодежных объединений, 

организаций, других институтов гражданского общества; наличие эффективной самодеятельной 

внеурочной деятельности учащихся (самоуправление, клубная деятельность, объединения по 

интересам);  

  повышение уровня гражданской культуры выпускников и всех участников образовательного 

процесса;  

  участие обучающихся, учителей, родителей в отслеживании результатов проектной 

деятельности;  

  активизация социально значимой деятельности;   появлениенезапланированных инициатив, 

проектов, акций; введение поощрения  «социальное признание»;  

  расширение партнерских отношений;   создание социально-образовательной среды 

развивающего характера и комфортных психологических условий пребывания в школе.  

 Планируемый результат или примерная модель выпускника школы:  

  развитое чувство личной ответственности, уважение личных достоинств каждого че-ловека, 

знание своего культурного наследия;  

  высокий уровень знаний основ наук, стойкий интерес и готовность к непрерывному 

образованию;  

  знание собственных ценностей и возможностей, потребность и способность к труду   

соответствии сними;  

  готовность к ответственному и осознанному выбору будущей профессии; сформиро-ванность 

нравственных норм поведения;  

  сформированная культура общения на уровне деловых и личностных отношений;   

самостоятельность в принятии решений.  
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Критерием эффективности выполнения Программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся:  

  Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-нальной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

  Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в школе.  Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

 4.2. Программа социализации обучающихся  

 Программа социализации направлена на создание нравственного уклада жизнедеятельности 

школы на основе развития гуманных взаимоотношений детей и взрослых в усло-виях культурно-

образовательного пространства.  

 Целями социализации обучающихся образования являются:  

  обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством социально-

педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, на-правленных на 

обретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности;  

  обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для ктуальной социокультурной традиции и пер-спектив 

ее развития, а также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти тра-диции 

выражают.  

 Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее отсут-ствии), и 

именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются те ре-зультаты 

социализации, которые можно трактовать как персональную включенность под-  

 ростков в реальную позитивную социальную и культурно-образовательную практику. Это 

важнейший результат социализации учащихся подросткового возраста.  

 Виды социальной деятельности на разных уровнях социальной практики: Школьный уровень.  

Личное участие в видах деятельности:  

  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы ученического 

самоуправления;  

  поддержание благоустройства территории школы;   участие в подготовке и поддержании сайта;   

участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты;   участие в 

поисковой, природозащитной, волонтерской деятельности;   участие в массовых мероприятиях, 

связанных с престижем школы (спорт, олимпиа-ды, конкурсы).  

 Уровень местного социума (муниципальный уровень).  Личное участие в видах деятельности: 

участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и подготовка публичных 

презентаций по этой работе;  

  участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журнали-стов, 

посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  
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  участие в исследовательских проектах, посвященных изучению на местном материале таких 

феноменов, как  

 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом), 

«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, 

внутренних дел и их роль в организации жизни общества»;  

 проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, за-работной 

платы;  

 проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алко-голизма и 

их социальных последствий); проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

этнокультурные сообщества (народы), проживающие в республике Татарстан, их традиции и 

праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога; экологическая проблематика; 

проблематика местных молодёжных субкультур.  Региональный, общероссийский и глобальный 

уровень. Личное участие в видах деятельности:  

  разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-сети), по актуальным социальным и социо-

культурным проблемам, пределяемым самими участниками (молодёжные движения, глобальные 

проблемы человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда идр);  

  участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных сообществ, 

взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного 

наследия разных народов, культур и цивилизаций; материального, культурного и духовного 

наследия народов России и их ближайших соседей.  

 Персональный уровень.   охранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и 

окружающих);  

  поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, 

входящими в круг актуального общения;  

  критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; 

иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социальнокультурной проблематики;  

  занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и 

явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в 

рамках правовых и нравственных норм;  

  быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных тра-  диций;  

  относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;   публично 

выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных средств 

коммуникации.  

 Ожидаемые результаты социального проектирования:  повышенная социальная активность 

учащихся, их готовность принять личное практи-ческое участие в улучшении социальной 

ситуации в местном сообществе;   готовность органов местного самоуправления выслушать 

доводы воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации;  
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  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе;   

наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;  

  изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично вклю-читься в 

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном ообще-стве.  

 Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивидуального и 

коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности. К 

непосредственным (прямым) результатам социализации обучающихся можно отне- сти:  знание 

(понимание) норм, правил и традиций социального поведения;  определенный набор ценностей;  

присвоение определенного набора способов деятельности;  функционально грамотное поведение 

с позиции одной из заданных социальных ролей;  

 готовность к освоению новых социальных ролей и к участию в формировании (согласовании) 

новых норм. Уровень социализации учащихся в контексте оценки качества образования 

представлен: уровнем сформированности ключевых компетентностей (компетентность 

разрешения проблем, информационная и коммуникативная компетентности);  уровнем знания 

(понимания) учащимися норм, правил и традиций социального поведения.  

 4.3. Программа профессиональной ориентации  

 Профессиональная ориентация школьников на ступени среднего общего образования является 

одной из основных образовательных задач школы. Результат этой работы обеспечит 

сформированность у ученика:  

  представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;  

  универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать и реали-зовывать 

индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными по-знавательными 

потребностями;  

  общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, рынке 

труда, развитии экономики и социальной сферы региона;  

  способности осуществить осознанный выбор профиля обучения и будущего профессионального 

образования.  

 Цель профориентационной работы – создать условия для самоопределения учащихся в выборе 

профессиональной деятельности, сформировать психологическую готовность к успешной 

адаптации на рынке труда.  

 Задачи профориентационной программы: предоставление информации о мире профессий и 

профессиональной ориентации;  

  ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для формирования 

способностей в профессиональной сфере;  
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  формирование волевых качеств развития личности;   выявление природных задатков и 

трансформации их в способности;   ознакомление с актуальными запросами рынка труда и 

перспективами экономического и социального развития региона;  

  ознакомление с рисками в выборе профессии;   формирование навыков самопрезентации в 

условиях конкурентной среды.  Основные компоненты профориентационной работы: работа в 

рамках учебных   

1занятий (учебные модули инвариантной и вариативной части учебного плана); работа в рамках 

внеучебной деятельности – исследовательские и социальные проекты, мастерские, лаборатории, 

практики и практикумы, стажировки, экскурсии, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных 

пространствах, правовые практики и др.; работа в разновозрастных группах в рамках детских 

объединений школы, района, города; работа в пространстве расширенного социального действия 

– познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы; индивидуальная работа по проекти-рованию 

индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности реализации 

индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, 

психологическое тестирование, участие в тренингах; профориентационная работа на уровне 

классного руководителя; психологопедагогическая диагностика в рамках профориентационной 

работы; фестивали профессий, выставки, дни открытых дверей, диспуты, встречи с людьми 

интересных профессий – общешкольные мероприятия; экскурсии как форма проф-

ориентационной работы дает возможность подросткам непосредственно ознакомиться с 

профессией в реальных условиях, получить информацию из первоисточников, пообщаться с 

профессионалами; синтетические формы организации внеучебного пространства как кооперация 

профессий – школьное издательство, минитипография, научное общество.  

 Планируемые результаты освоения программы профориентации.  Способность сделать 

обоснованный выбор профиля обучения на основе целеполагания и планирования своего 

будущего профессионального образования; способность к рефлексивным действиям: анализ 

ситуации и выбор ответственного решения, самоконтроль в достижении результата, самооценка 

поведения и собственных стратегий развития; умение проектировать с помощью классного 

руководителя, учителя собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

способность устанавливать коммуникации со сверстниками и взрослыми для осуществления 

социально-образовательной деятельности; умение работать с открытыми источниками 

информации (находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую 

информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики 

региона для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

способность к публичной самопрезентации, открытому диалогу, дискуссии по проблемам 

будущей профессиональной деятельности и самоопределения на рынке профессионального 

образования и труда.  

 4.4. Программа формирования экологической культуры  

 Экологическая компетентность — необходимое достояние человека, действенная предпосылка 

для предотвращения экологически безнравственных поступков. Путь к экологической 

компетентности — придание экологическим правилам нормы поведения.  
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 Целью обучения является усвоение систематизированных экологических знаний и умений, 

формирование научных основ общей экологической культуры. Воспитательная цель 

представляет собой выражение потребностей общества в личности, органично сочетающей в 

себе экологически развитые сознание, эмоционально-психическую сферу и владение навыками 

научно обоснованной практической деятельности.  

 Программа предусматривает принципы преемственности и интеграции организационно-

содержательной деятельности.  

 На уровне среднего общего образования (10—11 классы) формируется экологическая 

ответственность личности; происходит усвоение системных знаний об экологических 

взаимодействиях глобального, регионального и локального уровней; наиболее полно осознается 

сущность экологических проблем современности и необходимость устойчивого развития 

современной цивилизации.  

 Междисциплинарная интеграция раскрывается на предметах:  

  биология: организм и окружающая среда, обмен веществом и энергией; приспособленность 

организмов к средеобитания;  

  география: сферы Земли, природные зоны, климат; история: возникновение и разви-тие 

человеческого общества, особенности культуры взаимоотношений человека и природы в 

различные исторические эпохи, в различных государствах; влияние войн на окружающую среду;  

  русский язык: функции языка как носителя культуры, язык как средство коммуника-ции; стили 

речи – научный, публицистический, официально-деловой, художественный; устная речь – 

доклад, выступление; навыки работы с текстами – сокращение, план, тезисы, выписки, реферат, 

оценка текста; литература: знакомство с авторами и литературными произведениями, в которых 

отражены различные аспекты отношения человека к природе, умение выражать свое отношение 

к природе, эмоциональные переживания средствами литературнго языка (выполнение 

творческих заданий, предложенных в пособии, в стихотворном стиле, виде рассказа, сказки, эссе 

и т.п.).  В основе жизнедеятельности человека лежат два фундаментальных отношения: 

отношение человека к человеку и отношение человека к природе. Они определяют задачи 

экологического образования:  

  помочь учащимся понять сущность современной экологической проблемы и осознать ее, с 

одной стороны, как актуальную для человечества, с другой стороны — как личнозначимую;  

  способствовать становлению системы экологически ориентированных личных ценностей 

(установок, убеждений, интересов, стремлений и т.д.) и отношений;  

  формировать знания и умения, составляющие основу творческой и деловой активности при 

решении экологических проблем и связанных сними жизненных ситуаций;  

  развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, которая проявляется в 

умении принимать компетентные решения в ситуациях выбора и действовать в соответствии с 

ними;  

  вовлекать учащихся в реальную педагогически организованную деятельность, строящуюся на 

основе принципа расширения индивидуального экологического пространства.  

 Ожидаемым результатом экологического образования является развитие у учащихся 

следующих личностных качеств:  

  ответственность за состояние своего природного, социального и культурного окружения, 

определяющего условия жизни людей в нашем регионе;  

  ответственность за свое здоровье и здоровье других людей;   потребность участия в 

деятельности по охране и улучшению состояния окружающей среды, пропаганде идей 
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устойчивогоразвития, предупреждению неблагоприятных последст-вий деятельности человека 

на окружающую среду и здоровье людей, а также формирование комплекса необходимыхдля 

реализации этой деятельности теоретических, практических и оценочных умений;  

  разумное ограничение потребностей.  Программа реализуется в рамках компонентов:   

 урочная деятельность –  учебные предметы естественнонаучного цикла; 

 внеучебная деятельность экологического направления;  общешкольные мероприятия 

экологического характера, социально значимого, исследовательского.  

 Планируемые результаты освоения программы.  Описывать:  

  грамотно использовать основные научные категории, необходимые для выполнения учебной 

исследовательской работы: проблема, объект и предмет исследования; цель, задачи, гипотеза; 

методы исследования;  

  владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в экологии: экосистема, 

элементы экосистемы, экологическое взаимодействие, экологическое равновесие, развитие 

экосистем, экологический мониторинг;  

  определять типы наземных и водных экосистем своей местности;   уметь использовать приборы, 

необходимые для изучения экологических факторов и компонентов экосистем: термометр, 

барометр, гигрометр, анемометр, люксметр; дозиметр, рН-метр и другие индикационные 

приборы (исходя из возможностей материальной базы); бинокулярная лупа, микроскоп.  

 Объяснять:   экологические взаимодействия в экосистемах своей местности;   изменения, 

происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под воздействием антропогенного 

фактора;  

  необходимость сохранения естественных экосистем своей местности;   зависимость здоровья 

человека от качества окружающей среды.  Прогнозировать и проектировать:   анализировать 

данные, полученные при изучении состояния экосистем своей мест-  ности;  

  сравнивать результаты своих исследований с литературными данными;   прогнозировать 

дальнейшие изменения экосистем своей местности;   планировать мероприятия, направленные на 

улучшение состояния экосистем местногоуровня;  

  оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных сообщений, 

рефератов, проектов.  

 Измерители результатов — система разнообразных диагностических методик, включающих 

проверочные тестовые задания, задачи, проблемные ситуации, тесты для самооценки и 

самоконтроля, которые дают возможность судить об уровне экологической подготовки учащихся 

и эффективности использованных педагогических методов и технологий.  

 4.5. Программа здорового и безопасного образа жизни  

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориен-  

 тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья.  

 Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у обучающихся 

установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и  

общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей 

российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение 

организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  

 Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: в области 

образовательно-воспитательной деятельности:   формирование у обучающихся саногенного 

(здоровьеполагающего) мышления на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье;  

  формирование представления об основных компонентах экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни;  

  воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего сообщества 

путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил поведения;  
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  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позво-ляющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

  формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, 

привычкам и модным тенденциям;  

  области организации образовательного процесса и педагогической деятельно-  сти: 

осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на здоровье и 

здоровый образ жизни всех участников образовательных отношений;  

 1) создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участнику 

образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;  

 2) организация образовательного процесса для самореализации всех участников в управлении 

своим здоровьем, в развитии творческой, поисковой активности по определению личностных 

ценностей;  

 3) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

области административно-управленческой деятельности:   создание адекватной материально-

технической, ресурсной базы и кадрового обеспе-чения для реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников 

образовательных отношений;  

  внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,   организация 

административного контроля над соблюдением требований СанПиН;   осуществление 

профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарногигиенических условий 

вшколе;  

  активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы школы с целью повышения уровня состояния и содержания внутренних 

помещений, прилежащих территорий;  

 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских кадров по 

вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового образа жизни.    

 В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три блока.  

 Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает:  1. Приобретение 

обучающимися через предметное и метапредметное обучение:  

  систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи всего живого в биосфере,  

  знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире;   общих 

представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние неблагоприятных 

природно-экологических и социально-психологических условий;  

  знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, 

эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных;  

  элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального питания, 

санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики заболеваний;  

  знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;  понятий о зд  

  представлений о душевной и физической красоте человека;   понятий о воздействии на 

организм человека наркологических и психоактивных ве-ществ, знаний об отдаленных 

последствиях их употребления;  

  навыков самооценки физического и психологического состояния и способов самокоррекции.  

 2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание:   

ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);   

ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека;   волевых качеств 

личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, опасных для собственного и 

общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема алко-голя, наркотиков и 
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психоактивных препаратов, несовершение террористических действий и опасных поведенческих 

действий в отношении окружающих людей);  

  активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий (занятия 

физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, рационального 

питания, правил использования информационно-развлекательных технических средств).  

 Программа реализуется в рамках компонентов:  

  урочная деятельность – учебные предметы естественнонаучного цикла, физическая культура, 

ОБЖ; 

-учебные модули интегрированного содержания в рамках вариативной части учебного плана; 

- внеучебная деятельность духовно-нравственного и спортивно-оздоровительного направлений; 

- традиционные общешкольные мероприятия оздоровительного характера, социально значимого, 

исследовательского.  

 Формы организации деятельности:   Предметные недели, конференции, защиты рефератов по 

тематике здорового образа жизни.  

  Спортивные праздники.   «Оздоровительные игры", оздоровительное творчество в вокальных, 

танцевальных, театральных группах.  

  "Физика и человек" в предмете физика.   "География и здоровье" в предмете география.   

"Химия и здоровье" в предмете химия.   "Здоровый человек" в предмете биология.   Проектная и 

исследовательская деятельность в области экологических, биологических и медицинских знаний.  

  Тематические праздничныемероприятия.   Спартакиады.   Сдача норм ГТО.  Второй блок 

организации образовательного процесса предусматривает: Здоровьесберегающие технологии:  

медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;   программы 

психопрофилактики, психологического группового и индивидуального аутотренинга, повышения 

стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих последствий острого и хронического 

стресса;  

  социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и макросоциуме, 

активного включения в общественную, культурнуюи трудовую сферы общества;  

  рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов 

витаминизации пищи;  

  физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное включение в 

разнообразные виды спорта;  

  педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здорового 

образа жизни каждым школьником;  

  педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного  

  образовательный процесс.  

 Педагогические условия:  

  использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным возможностям 

учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; применение 

технологий развивающего обучения; индивидуальное дозирование объема, сложности, темпа, 

распределения учебной нагрузки);  

  использование в педагогической практике имитационно- моделирующих обучающих игр, 

способствующих снятию утомительных компонентов урока;  

  применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; активное внедрение в учебный про- цесс проектной 

деятельности обучающихся с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития 

познавательных и творческих способностей обучающихся;  

  осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся для 

своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий;  

  активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник, 

способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, улучшению 

самочувствия, укреплению здоровья;  
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  устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения к 

естественной жизнедеятельности человека;  

  создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохранения их 

психического здоровья;  

  соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему общей 

учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с различной 

степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании, 

рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников).  

  применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающихся в 

соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями.  

 Третий блок оздоровительной деятельности предусматривает:  

 1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной 

направленностью и профилактической целесообразностью.  

 2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата:  

 3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения.  4. Проведение 

мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических нарушений.  

 5. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.  6. Организация 

эффективной работы медицинского, психологического и педагогическо-го персонала по охране 

здоровья обучающихся.  

 Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесберегающего 

пространства включают:  

  обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию;  

  повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся;   

повышение заинтересованности педагогического коллективав укреплении здоровья 

обучающихся;  

  повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения;   совершенствование 

системы физического воспитания на основе реализации индивидуального подхода;  

  создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся;  снижение 

количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний.     

 Планируемые результаты освоения программы:  • готовность к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, готовность к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей;  

  осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового питания;   знания о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, готовность активно им противостоять;  
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  овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

  готовность к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, профилактики употребления наркотиков и других психоактив-ных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний;  

убеждённость в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

  активная учебно-познавательная деятельность в вопросах здоровья, способность 

самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и укрепления здоровья, а 

также способность применения полученных знаний и навыков на практике;  

  снижение у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья;  

  уменьшение темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики;   рост 

заинтересованности в вопросах здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной 

двигательной активности.  

 Основные направления мониторинга:   психолого-медико-педагогический мониторинг 

(начальные и конечные результаты в течение полугодия и года)  

  повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение тревожности, рост 

самооценки и т.д.;  

  улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;   учебная 

успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);   рост показателей 

социализации личности, повышение социальной компетентности, адаптивность личности в 

коллективе;  

  улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.  Эффективность реализации программы:  1. 

Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обучающихся 

(физического, психологического, социального):  

  Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая и 

хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы.  

  Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности (эмоциональное отношение к 

жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная работоспособность, 

уровень самооценки, ценностные ориентации, мотивация – диагностирует психолог.  

  Социальное здоровье: усвоение образовательной программы (индивидуальные достижения), 

склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное мышление, уровень 

интеллекта), особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие в деятельности, 

личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог.  

 2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения правил ведения 

здорового образа жизни: Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе 
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жизни; понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт 

осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог, 

психолог, медработник.  

 Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие культурной 

нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правильной оценке 

жизненных явлений в молодежной субкультуре) – оценивает классный руководитель, психолог.  

 Таким образом, функционирование школы осуществляется в условиях здоровьесберегающей 

среды, обеспечивающей безопасность жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирование 

здорового образа жизни участников образовательного процесса. В школе имеются все 

необходимые помещения для реализации учебно-воспитательного процесса: учебные классы, 

столовая, библиотека, помещения для занятий физкультурой и спортом.  

 4.6. Программа коррекционной работы   

Программа коррекционной работы среднего общего образования должна обеспечивать:  

  создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации обра-зовательного 

процесса;  

  дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

 Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно.  

 Цели программы:   оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

 Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

 Задачи программы:   выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

  определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

  осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);  
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  формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

  расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

  развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра-вовым и 

другим вопросам.  

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:   

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка.  

  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения,  

 защищать законные права и интересы детей.  

 Направления работы.  Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 

содержание: коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.  

 Характеристика содержания.  Коррекционно-развивающая работа включает:  

  реализацию комплексного индивидуально ориентированного социальнопсихолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития;  
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  выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

  организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, познавательной 

и речевой сфер;  

  развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основно-го общего 

образования;  

  развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

  формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 Консультативная работа включает:  

  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

  консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

 Информационно-просветительская работа предусматривает:  
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  информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-ные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-ного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связан-ных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред- ставителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Механизмы реализации программы  Программа коррекционной работы на этапе среднего 

общего образования реализуется МБОУ «СОШ села Нижний Искубаш” Кукморского 

муниципального района  РТ как совместно с другими образовательными и иными организация-

ми, так и самостоятельно социально-психологической службой школы.  

 Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специали-стами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:   

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия  специалистов — это 

консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), 

а также педагогам в решении вопросов, связанных с адаптацией, обу-чением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Требования к условиям реализации программы  Организационные условия.  Программа 

коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, 

домашнее обучение, семейное образование; по общей образова-тельной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной формы 

обучения. Варьироваться может степень участия специа-листов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомен-дациями психолого-медико-

педагогической комиссии).  

 Психолого-педагогическое обеспечение включает:   дифференцированные условия 

(оптимальный режим учебных нагрузок);   психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдениекомфортногопсихоэмоционального режима; использование современных 
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педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

обра-зовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

  участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях;  

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. Результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды:  

  обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

ограниченными возможностями здоровья;   

  способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей);  

  способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями.  

 РАЗДЕЛ V. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ Внутренний 

мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством образования на основе 

объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и условиях образовательного 

процесса.  

   В состав службы мониторинга входят администрация школы, психолог, руководители 

методических объединений, классные руководители, учителя. Служба мониторинга функ-

ционирует постоянно, позволяя на основании анализа результатов проведенных исследова-ний 

осуществлять управленческие решения, корректировать планы работы и прогнозировать 

перспективы развития школы.  

 Система педагогического мониторинга позволяет получить точную, объективную и 

сопоставимую информацию о сильных и слабых сторонах деятельности школы и на её основе 

своевременно корректировать эту деятельность и прогнозировать дальнейшее развитие системы.  

 Направления педагогического мониторинга:   анализ социальных условий функционирования 

образовательной системы;   анализ содержанияобразования;   диагностика качества образования;   

психодиагностика;   исследование профессионального самоопределения учащейся молодежи;   

диагностика эффективности воспитательнойсистемы;   анализ уровня профессионально-

педагогической квалификации учителя;   экспертиза системы инновационной деятельности 

образовательного учреждения и её эффективность.  
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 Для обеспечения высокой степени объективности и достоверности аттестации достижений 

обучающихся по освоению основных образовательных программ среднего общего образования в 

школе используется разнообразная по формам, срокам и содержанию педаго-гическая 

диагностика. В практике работы выделяются следующие виды диагностики:  

  Текущая диагностика –  контроль освоения учебного материала на отдельных уроках, системе 

уроков по теме, блоку или разделу.   

  Промежуточная аттестация –  в конце года.   Итоговая аттестация – по освоении уровня 

среднего общего образования.  Формы текущего контроля:   устный и письменный опрос;   

фронтальныйопрос;   групповой проект;   тестирование;   творческие формы отчёта;   участие 

всеминаре;   подготовка доклада, реферата;   индивидуальный проект.  По итогам изучения темы, 

раздела, блока практикуются следующие виды диагностики:   контрольный (устный или 

письменный) опрос;   зачёт; контрольная работа;   итоговое тестирование или рейтинговые 

проверочные работы;   интеллектуальная игра;   пресс-конференция; научно-практическая 

конференция;   защита рефератов; лабораторные или практическиеработ.  Проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования 

регламентировано локальным актом. В школе принята 5-бальная система г                                            

осударственными образовательными стандартами и рекомендациями по оценке знаний, умений и 

навыков обучающихся, приведенных в программах по отдельным предметам. Ответственность за 

объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 

обучающихся контролируется по плану внутришкольного контроля.  

 Ведущими формами контроля являются:   мониторинг знаний, умений и навыков по предметам 

инвариантной части учебного  плана;  

  административные срезовые контрольные работы инвариантной части учебного плана;  

  мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по предметам вариативной части 

учебногоплана;  

  мониторинг уровня развития обучающихся;   мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся.  Особое место занимает подготовка обучающихся к сдачи ОГЭ и ЕГЭ по 

отдельным предметам. Административный контроль проводится в соответствии с графиком, 

утверждаемым на каждый учебный год.  

 Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов проводится как в традиционной форме – 

контрольные работы, задания тестового характера, так и в форме и по технологии ЕГЭ. Итоговая 

аттестация осуществляется в соответствии с порядком, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

5.1. Модель внутреннего мониторинга качества образования.   

 Критерии :  

  1.Качество результатов.    2.Освоение. 3.Уровень обученности.  4.Качество обученности.  5. 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам (математика,  русский язык).  6. Охват учащихся 

профильным обучением.  7. Доля выпускников, поступивших в ВУЗы по профилю.    8. 

Количество участников и победителей предметных олимпиад внеучебной школьного, 

муниципального, регионального уровней. деятельности 9. Количество выполненных проектов 

школьного, районного,  регионального уровней.  10. Охват учащихся внеучебной деятельностью 



147 

 

на базе школы.  11. Количество призеров и лауреатов конкурсов, фестивалей, со ревнований.  12. 

Уровень мотивации учащихся к самореализации.     

1. Количество правонарушений. 2. Доля учащихся, отнесенных к группе риска. учащихся 3. 

Количество учащихся, состоящих на учете в ОПДН. 4. Охват социально-значимой 

деятельностью.  5. Доля учащихся, являющихся членами детских и молодежных  организаций 

разных уровней.  6. Доля учащихся, охваченных органами самоуправления.  7. Количество 

инициатив общественного характера от учащихся.  8. Количество социально-значимых акций.  9. 

Оценка личностных результатов - (мониторинговые исследо-вания: анкета, опрос, наблюдение, 

собеседование).  10. Уровень личной безопасности.  11. Уровень культуры здорового образа 

жизни.  12. Доля учащихся, удовлетворенных микроклиматом класса.    13.Уровень здоровья. 14. 

Количество пропусков занятий по болезни. 15. Доля детей 1 и 2 групп здоровья. 16. Динамика 

численности детей с хроническими заболеваниями. 17. Результаты медицинского мониторинга.  

18. Доля учащихся, посещающих спортивные секции.  19. Доля учащихся, участвующих в 

спортивных мероприятиях.  20. Доля учащихся в комплексе ГТО, получивших значки. 21. Доля 

учащихся, охваченных учебно-исследовательской деятельностью  на базе школы. деятельность 

22. Доля учащихся, охваченных научно-исследовательской деятельностью в системе 

дополнительного образования.  23. Доля учащихся, охваченных научно-исследовательской дея-  

тельностью в Интернет-сети.  24. Продуктивность деятельности учащихся: научные работы,  

изобретения, рефераты, проекты.  25. Количество учащихся, охваченных сетевым 

взаимодействием.       

Качество образовательной услуги    Методический 1. Наличие квалификационной категории. 

уровень учителя 2. Участие и победы в профессиональных конкурсах.  3. Своевременность 

повышения квалификации (1 раз в 3 года)  4. Количество презентаций опыта на школьном, 

районном уровне.  5. Публикация опыта, методических разработок.  6. Наличие авторских 

программ.  7. Наличие инновационных проектов, творческих разработок.  8. Наличие 

сертификатов эксперта, пользователя ПК и др.    9. Количество и разнообразие форм 

неформального повышения  квалификации (стажировка, тренинг, семинар) и информального  

(самообразование: участие в проектах Интернет-сети, дистантное  сетевое взаимодействие).  10. 

Уровень эффективности применения продуктивных технологий.   11. Степень эффективности 

использования интерактивной среды.     

Механизм 1. Количество публикаций. распространения 2. Динамика участия в 

профессиональных конкурсах.  3. Количество учителей –  членов творческих групп на школьном 

опыта и муниципальном уровнях.  4. Количество внутришкольных семинаров, мастер-классов и  

других видов деятельности.  5. Количество презентаций опыта на районном, городском и ре-  

гиональном уровнях (мастер-класс, открытые уроки).  6. Количество транслируемых 

методических разработок на  школьном и муниципальном уровне.    

 Качество 1. Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях. общешкольных 2. 

Отзывы о мероприятиях учащихся, родителей, учителей. традиционных 3. Охват участников 

образовательного процесса. мероприятий 4. Публикации в СМИ.    

 Обеспеченность 1. Количество учащихся, обеспеченных учебниками. учебной и методи- 2. 

Число экземпляров учебно-методической и художественной ческой литерату- литературы в 

библиотеке. рой 3. Доля учащихся, использующих дополнительную литературу  библиотеки.     

1. Степень удовлетворенности укладом жизни в школе. 2. Количество жалоб и конфликтов. та 

(дискомфорта) 3. Уровень тревожности (психодиагностика). учащихся, учителей   

Обеспеченность 1. Количество учащихся на 1 компьютер. 2. Количество Интернет-времени на 1 

учащегося и учителя. 3. Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети.  4. Доля 

учащихся, охваченных дистанционными формами обучения.  5. Сетевой взаимообмен 

инновационными практиками  с ФК ГОС. процесса 2. Наличие Интернет-технологий в системе 

управления   .     

Оказание Охват горячим питанием. социальных услуг    1. Количество замечаний службы  

Роспотребнадзор. гигиеническое 2. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвычай- 

состояние ными ситуациями.    Охрана труда 1. Наличие нормативно-правовой базы.  2. 



148 

 

Количество предписаний службы пожарного надзора.  3. Наличие случаев травматизма. Участие 

родителей 1. Доля родителей, посещающих родительские собрания. в воспитательном 2. Доля 

родителей, проявляющих активность в делах школы. 3. Доля представителей от родителей в 

органах управления  школой.  4. Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке деятель-  

ности школы.        

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья, социального заказа родителей, изменения парадигмы 

образования, требований к современной школе по профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов.  

 Критериями реализации программы являются:   высокий уровень обученности и воспитанности 

учащихся;   стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции;    высокий социальный статус школы.  Данная Программа – необходимое условие 

для развития гибкого образовательного пространства, стабильного функционирования школы. 

Программа ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности личности к 

самоопределению в сфере науки, культуры, производства межличностных отношений, на 

развитие способности к творческому самовыражению в учебной, трудовой, во внеклассной 

деятельности.  
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	ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (2)
	10 класс
	Виды речевой деятельности



	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
	2.1.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
	(профильный уровень)

	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (1)
	2.1.6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО ИСТОРИИ
	(базовый уровень)

	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (2)
	2.1.7. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (3)
	2.1.8. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОГРАФИИ (базовый уровень)

	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (4)
	2.1.9.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (5)
	2.1.10. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ (базовый уровень)

	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (6)
	2.1.11. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО АСТРОНОМИИ (базовый уровень)
	2.1.12. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ (базовый уровень)
	Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.


	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (7)
	2.1.13. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО  ОСНОВАМ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (8)
	2.1.14. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (базовый уровень)
	2.1.15. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РОДНОМУ  ЯЗЫКУ  (ТАТАРСКОМУ)   (базовый уровень)
	2.1.17. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) (базовый уровень)


	13. Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится   соответственно   срокам, установленным МО и Н РФ, МО и Н РТ на данный учебный год.

