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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ пос. им. 25 

Октября»  разработана на основе следующих документов: Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом от 5 марта 2004г. № 1089; Устава МБОУ «СОШ пос. им. 

25 Октября». Образовательная программа среднего общего образования определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровни среднего 

общего образования, обеспечивающие достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Старший уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергается 

самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая 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. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

-  формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе, 

готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности; 

-  дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построенияобучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

-  обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

Задачи, реализующие основную образовательную программу полного общего образования 

1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных базовых 

элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, 

тренинги) 

2 Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений 

3.  Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 

событий. 

4.  Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (наставник). 

1.2.Особенности среднего общего образования 
Программа сформирована с учётом особенностей уровня среднего общего образования. 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года) направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации, профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовки учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. Среднее общее образование является основой 

для получения среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Реализации Программы предполагает: 
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-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава; 

-  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

-  признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

учащихся; 

-  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

-  обеспечение преемственности основного общего образования, среднего общего образования и 

профессионального образования; 

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося (включая одарённых детей), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества. 

1.3.Назначение программы, цели и актуальность её разработки. 

Основная образовательная программа является важнейшей содержательной составляющей 

образовательных отношений. Целью Программы является: осуществление перехода на качественно 

новый этап развития в соответствии с основными направлениями модернизации российского 

образования, социальным заказом населения, современными требованиями к образованию. 

Программа ориентирована: 

- на обеспечение доступности образования при достижении уровня его высокого качества, 

приведение содержания образования в соответствие с интересами личности, общества и государства за 

счет включения инновационных образовательных (в том числе информационнокоммуникативных) 

технологий и обновления содержания образования; 

- удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах; 

- рост уровня социальной привлекательности на основе укрепления и развития кадрового 

потенциала учреждения; 

- приведение условий образовательной деятельности в соответствие требованиям современной 

социокультурной среды с учетом активного внедрения информационнокоммуникативных технологий в 

образовательный процесс, обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся за счет создания 

безопасных и комфортных условий в образовании; 

на обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределению в сфере науки, культуры, 

производства межличностных отношений; 

- на развитие способности к творческому самовыражению в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности; 

- на развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

методов и средств научного познания. 

Программа определяет: 

-  цели и содержание образовательных отношений; 

- особенности их раскрытия через содержание

 учебных предметов и педагогические 

технологии; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ; 

- регламентирует усвоение рабочих программ, психолого-педагогические процедуры для диагностики 

образовательных достижений учащихся, а также организационно-педагогические условия реализации 

учебных программ. 
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- Адресность Программы: адресована учащимся 10-11-х классов; 

- направлена на обеспечение учащимся подготовкипо предметам, изучаемым на базовом 

уровне; 

-  удовлетворение познавательных запросов учащихся и потребностей родителей (законных 

представителей) в получении их детьми качественного образования на базовом уровне обучения. 

1.4. Задачи Программы: 

-совершенствование содержания и технологий образования учреждения с учётом социального заказа, 

требований федерального компонента государственного образовательного стандарта к образованию 

базового уровня; 

-обеспечение учебной деятельности; 

-повышение эффективности многоуровнего управления в условиях современных требований к 

образовательному учреждению: управление качеством образования, персоналом, 

административно-хозяйственной деятельностью, информатизацией образовательной деятельности, 

внедрением инновационных проектов, подпрограмм и т.д.; 

-совершенствование учебной и внеучебной работы; 

-создание условий для формирования гражданской активной позиции среди педагогического состава, 

учащихся и их родителей (законных представителей); 

-развитие научно-исследовательской работы среди педагогов и учащихся; 

-привлечение преподавателей высшей школы для активизации научной деятельности учителей и 

учащихся; 

В Программе одним из наиболее эффективных механизмов системного реформирования станет развитие 

инновационной среды. Программа позволяет адекватно отреагировать на такие серьезные изменения 

национальной политики на федеральном уровне, как переход на новые образовательные стандарты. 



 

1.5.Ожидаемые планируемые результаты реализации Программы: 

-повышение качества образования через развитие индивидуальности каждого учащегося средствами 

взаимодействия различных форм основного образования в условиях обогащённой образовательной 

среды с многовариантным выбором; 

-многостороннее развитие личности учащихся; 

-сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

-  привлечение профессорско-преподавательского состава ВУЗов города; 

-укрепление научно-исследовательской деятельности педагогов и учащихся; 
-развитие материально-технической базы, информатизация учебного процесса; 
-укрепление профориентационной работы с учащимися; 
-выявление из числа учащихся талантливых детей и молодёжи, создание условий для работы с ними. 

1.6.Целевой раздел основных образовательных программ по отдельным предметам, 

реализующих ФК ГОС ОО 

Русский язык (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. 

Литература (базовый уровень) 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

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

представления об историко-литературном процессе; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-



 

 

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

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; 

-  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. 

Татарский язык 

Гомуми урта белем 6^yмэктэбенец 10-11 нче сыйныфларында ана теленнэн белем 

6^y^hмаксатлары: 

1) коммуникатив максат: укучыларны ана телендэ иркен сейлэшергэ hэм аралашырга, логик 

эзлекле итеп уйлый белергэ, фикерне тегэл, ачык итеп щиткерэ белергэ ейрэтY; туган телнец аралашуда, 

рухи-эхлакый нормалар формалашуда hэм деньяны танып белYДЭ теп чара булуын, аныц эстетик 

кыйммэтен ацлату; 

2) фэнни максат: татар теленец фонетик, график, орфографик, орфоэпик, лексик, CYЗ тезелеше hэм 

ясалышы, грамматик, стилистик нигезлэре турында фэнни мэгълYматны ныгыту, тел берэмлеклэрен 

танып, аларны тикшерэ, чагыштыра алу; 

3) тэрбияви максат: укучыларда елкэннэргэ, эти-энилэргэ, инвалидларга, ятим балаларга 

шэфкатьлелек хислэрен тэрбиялэY; туган як табигатен яратырга ейрэтY; туган телец белэн горурлану, 

аны саклау hэм армия сафларында намуслы хезмэт итэрлек ил сакчыларын тэрбиялэY, хезмэткэ, терле 

hенэр иялэренэ хермэт уяту, сэламэт яшэYнец бер тере булган спорт белэн кызыксындыру кб. 

Элеге максатларны тормышка ашыру ечен куелганбурычлар: 

•  татар теленец фонетик, график, орфографик, орфоэпик, лексик, CYЗ ясалыш, грамматик, 

стилистик нигезлэреннэн алган белемнэрен системалаштыру, катлаулырак формаларда ейрэтYне дэвам 

итY hэм телне тулы бер система буларак кYзаллауны булдыру; 

•укучыларныц ищади hэм местэкыйль фикерли алу мемкинлеклэрен Y^r^Y, YЗ фикерлэрен 

дэлиллэргэ кYнектерY; 

•телнец теп грамматик чараларын сейлэм процессында куллануга ирешY; 

•  язма hэм сейлэмэ тел чараларын дерес куллана белергэ, аларны чагыштыра hэм кирэклесен 

сайлый, бэяли белергэ ейрэтY; 

•татар эдэби теле нормаларын hэм стилистик мемкинлеклэрен ачык ^заллауга, аларны тиешенчэ 

куллана белYгэ ейрэтY; 

•телнец милли мэдэниятнец чагылышы булуын, тел hэм тарих бердэмлеген ацлату; татар теленец 

милли-мэдэни Yзенчэлегенэ тешендерY; татар hэм башка халыкларныц рухи мирасына ихтирам 

тэрбиялэY; 

•татар халкыныц этник теркемнэре hэм диалектлары, терки теллэр, татар теле, татар язуы, татар 

халкыныц рухи, эхлакый, мэдэни мирасы турында мэгълYмат 6^y; 

•татар телен ищтимагый кYренеш буларак ацлау, тел нормаларын саклап, тормышныц терле 

ситуациялэренэ бэйле рэвештэ тел чараларын дерес кулланып, аралаша-ацлаша белY; 

•тел берэмлеклэрен танып, аларны тикшерэ, рус теле белэн чагыштыра алу hэм аралашуда 

урынлы куллану ^некмэлэрен камиллэштерY; 

•текст hэм Интернет, электрон уку-укыту ресурслары, башка мэгълYмати чаралар белэн эшлэY, 

аннан кирэкле мэгъл^матны ала белY hэм шуны тиешенчэ Yзгэртэ алу кYнекмэлэрен YCтерY; 
•укучыларньщ орфографик hэм пунктуацион грамоталылыгын камиллэштерY. 



 

 

Татарская литература 

Гомуми урта белем 6^Yмэктэбенец 10-11 нче сыйныфларында татар эдэбиятын eйрэтY максатлары: 

1.1.  Матур эдэбият ярдэмендэ, эдэби эсэрлэр мисалында рухи байлыкныц кыйммэтен, дэрэщэсен 

кYтэрY, эhэмиятен раслау; кешелек сыйфатларыныц: кызгана белY, ярдэмчел булу; яхшылык hэм 

явызлык керэшендэ битараф булмау; гаделлек hэм гаделсезлекне аера белY; кеше ^целенэ, хэленэ карата 

сизгер булу, телэктэшлек хисе тэрбиялэY. Эдэби эсэрлэр ярдэмендэ укучыда деньяга, кешелэргэ 

мэрхэмэтле караш тарбиялаY; укучыны шэхес буларак формалаштыру, YCтерY. 

Туган эдэбиятыцны, халкыцны, Ватаныцны яратырга eйрэтY, горурлык hэм гражданлык хислэрен 

тэрбиялэY; мораль-эхлак сыйфатларны YЗлэштерYгэ ирешY, матурлыкны танырга eйрэтY, зэвык 

тэрбиялэY. 

Рус hэм башка миллэтлэр эдэбияты, культурасы белэн бэйлэп, эдэбиятлар hэм халыклар арасындагы 

уртак хэзинэ-рухи кыйммэтлэргэ хермэт, башка миллэт - халыкларга карата тYземле -ихтирамлы 

менэсэбэт (толерантлык) тэрбиялэY; денья культурасы, кешелек тарихы тешенчэлэрен 

YЗлэштерYлэренэ ирешY. Ьэр максатка гомуми CYЗлэр, Yгет-нэсихэт белэн тYгел, конкрет мисал - 

эдэби эсэр ярдэмендэ ирешY зарурый. 

2.2.  Укучыда кызыксыну хисен уяту, белем алырга, ищади hэм рухи Yсэргэ телэк — омтылыш 

тудыру, укучыныц ищади сэлэтен YCтерY. 

Эдэбиятныц Yзенчэлеклэрен - серлэрен ацлатып, сэнгатьнец башка терлэре белэн бэйлэп чагыштырырга, 

нэтищэлэр ясарга, фикерлэргэ eйрэтY. Чын сэнгать эсэрлэре мисалында эдэбиятны уку - рухи Yсеш, 

Yзецне ацлау-бэялэY икэнлеген тeшендерY. 

2.3.  Укучы татар эдэбиятыныц иц яхшы эсэрлэрен укып Yзлэштерэ; иц кYренекле эдиплэр турында 

мэгълумэт ала; татар эдэбиятыныц бай тарихын кYзаллый, башка эдэбиятлар янэшэсендэ татар 

эдэбиятыныц фикер кечен, хислэр байлыгын Yзе укып таный, ышана. 

2.4.  Эдэби эсэрдэге катлаулы проблемаларны ацларга, эсэрнец поэтик матурлыгын кYрергэ, бэялэргэ, 

эсэр анализларга ейрэнэ. Бу ^некмэлэр аны тормышта Yзен таный, YЗ урьнын эзерли; местэкыйль 

фикерлэргэ, нэтищэлэр ясарга нигез булып тора. Укучы эдэбият белеменнэн дэ иц кирэкле тешенчэлэр 

белэн кораллана, Yзенец фикерлэY сэлэтен Yстерэ, рухи хезмэттэн канэгатьлелек алырга ейрэнэ. Матур 

эдэбият белэн гомере буена акыл, хис, тэщрибэ щыярлык бэйлэнеш, менэсэбэт урнаштыра. 

Иностранный язык (базовый уровень) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

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

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

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

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

-  развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 



 

 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Математика (базовый уровень) 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-  формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

-  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

-  воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

-  овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

-  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

-  приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

История (базовый уровень) 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

-  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

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

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

-  освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

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

-  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

-  формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки 



 

 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Обществознание (включая экономику и право) (базовый уровень) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

-  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. 

География (базовый уровень) 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-  освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

-  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

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

отношения к окружающей среде; 

-  использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

Биология (базовый уровень) 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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



 

 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

-  овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

-  воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

-  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Физика (базовый уровень) 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

-  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

-  воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к моральноэтической 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. 

Химия (базовый уровень) 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-  освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

-  овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

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

материалов; 



 

 

-  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

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

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

-  применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

МХК (базовый уровень) 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

способностей; 

-  воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

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

особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

-  овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

-  использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

ОБЖ (базовый уровень) 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

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

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

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

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

Отечества; 

-  развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни; 

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

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Физическая культура (базовый уровень) 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-  воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта; 

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



 

 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

ТЕХНОЛОГИЯ (базовый уровень) 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-  освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства 

и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; 

-  овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

-  развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 

объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

-  воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; 

-  подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

2. Содержательный раздел 

2.1.Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. Требования к 

уровню подготовки выпускников. 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 
Обязательный минимум содержания 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

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 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. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ Взаимосвязь языка и культуры. 

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

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Русский язык в кругу языков народов России . 

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: 

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

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

культура речи; 

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

-  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, 

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, ознакомительнореферативное 

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), социальнокультурной и 

деловой сферах общения; 

-  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

-  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 



 

 

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

обсуждении дискуссионных проблем; 

-  использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

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

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

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

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-  совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

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

государства. 

пониманиявзаимосвязиучебногопредметасособенностямипрофессий и профессиональной деятельности, 

в основе которых лежатзнанияпо данному учебномупредмету. 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРА (Базовый уровень) 
Обязательный минимум содержания 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

читательского восприятия художественного текста; понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

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

представления об историко-литературном процессе; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Содержание учебной программы 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражания Корану» (1Х.«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 «Герой нашего времени». 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 «Мертвые души» 

А.Н. Островский Драма «Г роза» 

И.А. Гончаров Роман «Обломов». Очерки «Фрегат Паллада» 

И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети» 

Ф.И. Тютчев Стихотворения: «ЗПепйит!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять.», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать.», «К. Б.» («Я встретил вас - и все 

былое...»), а также три стихотворения по выбору: «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» 

Пьеса «Вишневый сад» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» Рассказ 

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

A. И. Куприн «Гранатовый браслет» 

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

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

B.  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. ») 

A. 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». 

B. 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» 

C. 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: «Ко1ге Баше», «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», «Тпзйа». 

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 Роман «Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов «Котлован 

М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

A. 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». 

B. Т. Шаламов «Колымские рассказы» ( «Последний замер», «Шоковая терапия») 

A. И.Солженицын «Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты).(абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 31.08.2009 № 320), «Матренин двор». 

Проза второй половины XX века 

B. Л.Кондратьев «Сашка», 

В.П.Астафьев «Царь-рыба», 

В.Г.Распутин «Прощание с Матерой», «Живи и помни». 

Поэзия второй половины XXвека 

Н. М. Рубцов Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние», 

Б. Ш. Окуджава Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы», 

И. А. Бродский. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж.», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня. »). 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.В.Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 

Литература последнего десятилетия Проза. 

Л.Улицкая «Дочь Бухары» 

Поэзия. О.Кибиров Стихотворение «Нищая нежность» 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ Мустай Карим.Лирика 

Мустая Карима.Отражение вечного движения жизни, 

непреходящих нравственных ценностей. Тема памяти о 

родных местах, мудрости предков. «Подует ветер-всё 

больше листьев...» «Тоска». 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА Проза 

Джорж Бернард Шоу. «Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема 

духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев. Открытый финал 

Эрнест Миллер Хемингуэй.Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце, 

«Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя — 

старика Сантьяго. Единение человека и природы 

Эрих Мария Ремарк.«Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий 

представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев 

романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности Поэзия 

А. Рембо Стихотворение «Пьяный корабль», Г.Аполлинер «Мост Мирабо». 



 

 

Основные историко-литературные сведения Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

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

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества 

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

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные 

предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и литературе других 

народовРоссии. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира 

и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе и 

литературе других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера 

и обстоятельств. 

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

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

своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея 

нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и 

духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. 

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

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX вв. Новые литературные течения. 

Модернизм. 

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

репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе других народов России. 

Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное 

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

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

других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние "Оттепели" 60 - х годов на развитие 

литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе 

других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 

служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных 

проблем. 

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

обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений 

национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в 

обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на Земле, экологии природы, 

сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в 

них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX вв. острых социально-нравственных 

проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в 

произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

-  Художественная литература как искусство слова 

-  Художественный образ 



 

 

-  Содержание и форма 

-  Художественный вымысел. Фантастика 

-  Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты 

жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XXвв. 

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

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, 

сонет; комедия, трагедия, драма 

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

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. 

Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов 

-  Деталь. Симво 

-  Психологизм. Народность. Историзм 

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

-  Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

-  Стиль 

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа 

-  Литературная критика 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико - литературных 

понятий 

-  Осознанное творческое чтение художественных произведений разных жанров 

-  Выразительное чтение 

-  Различные виды пересказа 

-  Заучивание наизусть стихотворных текстов 

-  Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру 

-  Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта 

-  Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения 

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

оппонента 

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

произведений. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен Знать и понимать: 

-  образную природу словесного искусства; 

-  содержание изученных литературных произведений; 

-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XXвв.; 

-  основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

-  основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

-  воспроизводить содержание литературного произведения; 

-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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



 

 

произведения; 

-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

-  определять род и жанр произведения; 

-  сопоставлять литературные произведения; 

-  выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

-  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

-  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы 

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

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. ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК Обязательный минимум содержания 

10 класс 

Туган телнец Yсеше, яшэеше; Yле теллэр.Телнец кеше тормышында hэм щэмгы-ятьтэ тоткан 

урыны.Татарстан Республикасында татар телен hэм башка халыкларныц телен ассимиляциядэн саклау 

hэм устеру чаралары. 

Татар милли эдэби теленец язма тамырлары: борынгы терки эдэби тел, иске терки эдэби тел,иске 

татар эдэби теле.Татар халкы кулланга язу терлэре:гарэп,латин графикасына,кириллицаганигезлэнгэн

 язу.Татар эдэби теленец 

фонетик,орфоэпик,орфографик,грамматик,стилистик, пунктуацин нормалары. 

Морфология. Терле CYЗ теркемнэренэ тупланган местэкыйль, ярдэмлек, модаль CYЗлэрнец 

сейлэм оештыруда роле. Татар эдэби теленец CYЗ байлыгы, тамыр, ясалма, кушма, парлы, тезмэ, 

кыскартылма CYЗлэр. БСY. Акт, ышаныч кэгазе, белешмэ, васыятьнамэ язу. 

Гади hэм кушма ^емлэ синтаксисы. СYЗлэр hэм щемлэлэр арасында мэгънэ менэсэбэтлэре; 

CYЗлэр hэм щемлэлэр арасында тезYле hэм ияртYле бэйлэнешне тээмин итYче чаралар; 

кушымчаларныц, теркэгечлэрнец, кисэкчэлэрнец, бэйлек hэм бэйлек CYЗлэрнец язылышы; составында 

аерымланган кисэге, аныклагычы, тицдэш кисэклэре, гомумилэштерYче CYзе, кереш яки эндэш CYзе, 

естэлмэсе булган гади hэм кушма щемлэлэр, аларда тыныш билгелэре. 

Тестлар ярдэмендэ татар теленнэн ( А, В, С елешлэре буенча) белем сыйфатын тикшерY, белемнэрне 

балларда бэялэY. 



 

 

Эдэби тел нормаларыныц Yсешен халык Yсешенэ бэйлэп ацлата алу. Рун язуы турында тешенчэ 

алу. Гарэп язуында эдэби нормаларныц Yсешен белY. Гарэп язуын уку, ул язуныц башлангыч 

кYнекмэлэрен алу. Латин графикасыныц татар телендэ Yзенчэлекле кулланылышын куз алдына китерY. 

Кириллицаны кабул иту, анда татар теленец Yзенчэлекле авазларыныц бирелешен тешену. Кирилл 

орфографиясенец теп узенчэлеклэрен белу, аныц татар орфоэпиясенэ hэм орфографиясенэ тээсирен 

ацлата белу. 

Укучыда булган актив сузлек запасын арттыру; сейлэмэ hэм язма телен, хэтер hэм фикерлэу 

сэлэтен устеру, рухи деньясын баету; татар теленнэн алынган теоретик материалны ацлы узлэштеруне, 

тел фэнен яхшы белуне тээмин иту; узецне бэялэу hэм башкаларга бэя биру кунекмэлэрен булдыру; 

дэреслек белэн эшлэу, конспектлар тезу, белешмэ эдэбияттан файдалану кунекмэлэре булдыру 

11 класс 

Кереш .Телнец ищтимагый эhэмияте.Телнец кеше тормышында hэм щэмгыятьтэ тоткан урыны,шэхес 

итеп формалаштырудагы роле. Тел hэм мэдэниятнец узара бэйлэнеше. (Татар теленец рухи 

бэйлелеге.)Телнец теп функциялэре.Татар теле сейлэм эдэбе. Аралашу теренэ бэйле сейлэм эдэбе.  

Татар теле - аралашу коралы ( тамгалар системасы булуы).Терки теллэр группасы. Татар теленец терки 

теллэр арасында тоткан роле.Икетеллелек, куптеллелек 

Деньядагы теллэр гаилэсе турында тешенчэ. Теллэрнец узара тээсире. Татар теленец терле 

миллэтлэр белэн бэйлэнеше.Татарлар яши торган тебэклэр. 

Терки, фин-угор, славян теллэре. 

Ностратик теллэрдэн терки теллэргэ кадэр.Татар теленец яшэеш формаллары: территориаль hэм 

ижтимагый диалектлар, гади сейлэм турында тешенчэ.. 

Татар теленец теп диалектлары. 

Татар эдэби теленец нормалары Сейлэм тезелешенэ бэйле тел - сурэтлэY чаралары Текст hэм аныц 

тезелеше. Текст берэмлеклэренец бэйлэнеше.Сейлэм hэм язма текстлар. 

Текстныц мэгънэви hэм жанр терлелеге турында тешенчэ.Текстка анализ. 

Терки - татар этнонимикасы 

Аларныц Yзенчэлеклэре, тамырлары: болгар-татар, мишэр-татар, себер татарлары. Реферат язу Татар 

халкыныц таралышы, тел Yзенчэлеклэре. Теркилэрдэ иц борынгы этнонимнар. Татар теленец матди , 

рухи деньясы чагылу.Татар милли мэдэнияте кысаларында hэм мэдэниятара аралашуга бэйле сейлэм 

нормалары. Татар сейлэменец сэнгатьлелеге. 

Татар этнонимикасы. Борынгы терки этномнимнар теркэлгэн регионнар 

Сен, хазар, болгар, татар, нугай, керэшен, типтэр, кб. атамалар.Терки этнонимнарныц топоним 

булып теркэлеп калуы 

Татар топонимикасы. Лингвистик анализ 

Идел-Урал топонимикасында болгар-татар, фин-угор, славян катламнары. Этимология, семантика 

Тел - халык мэдэниятенец меhим елеше. Йомгаклау. Доклад язу XX гасыр башларында ищат иткэн татар 

теле галимнэре турында. 

Татар тел гыйлеме тармаклары белемнэрне искэ тешеру hэм ныгыту. 

Хэзерге тел галимнэре. Татар эдэби теленец CYЗ байлыгы, CYЗлэрнец ясалышы, язылышы.Фонетика 

hэм орфоэпия турында гомуми тешенчэ. 

Аваз hэм фонема.. Сузык hэм тартык авазлар. 

Фонетик анализ тэртибен кабатлау. 

Татар эдэби теленец эйтелеш нормалары.Эдэби тел нормалары,орфоэпик нормалар турында тешенчэ. 

Интонация, ищек.Сейлэмнец эйтелеш нормаларына нисбэтле бэялэY. 

Фонетик анализ. Эш кэгазьлэре язу (гариза, ышанычнамэ). 

Морфология. Местэкыйль CYЗ теркемнэре. СYЗ теркемнэренец лексик-грамматик терлэре.Телнец теп 

морфологик нормалары, теп сэнгати чаралары. Исем hэм аныц килеш, тартым белэн терлэнеше, 

ясалышы, морфологик анализ тэртибе. Сан, теркемчэлэре, лексик, семантик, морфологик Yзенчэлеге, 

щемлэдэ кулланылышы. Морфологик яктан тикшерY. 



 

 

Эш кэгазе ышанычнамэ язу 

Сыйфат, дэрэщэлэре, ясалышы, лексик, семантик, морфологик Yзенчэлеге, морфологик яктан тикшерY. 

Фигыль лексик, семантик, морфологик Yзенчэлеге, теркемчэлэре Рэвеш лексик, семантик, морфологик 

Yзенчэлеге, аныц теркемчэлэре. 

Демлэдэ кулланылышы. Морфологик анализ ясау. Алмашлык hэм аныц теркемчэлэре, лексик, семантик, 

морфологик Yзенчэлеге , ясалышы, щемлэдэ кулланылышы. Морфологик анализ тэртибе. 

Бэйлэгеч hэм модаль CYЗ теркемнэре Б.с. YCтерY: тезис тезY 

0йтелY максаты ягыннан щемлэ терлэре: хикэя, сорау, тойгылы, боерык щемлэлэр. Тыныш билгесе, 

интонация. 

ИяртYле hэм тезYле бэйлэнеш. БэйлэYче чараларныц дерес язылышы 

Составында аерымланган кисэге, аныклагычы, тицдэш кисэге булган щемлэ, тыныш билгесе.Татар 

телендэ тыныш билгелэре.Пунктуацион норма.Пунктуацион мэгънэви кисэк. Иярченле кушма щемлэ 

Аналитик, синтетик терлэре, тыныш билгелэре. 

Катлаулы тезелмэ. ^п иярченле hэм ^п тезмэле кушма щемлэлэр 

Катнаш кушма ж;емлэ.СYЗ-телнец теп берэмлеге.СYЗнец лексик мэгънэсе.Алынма CYЗлэр.Татар 

теленец CYЗлек составы. нейтраль hэм стилистик бизэкле CYЗлэр. 

Фразеологик эйтелмэлэр^злеклэр, алардан файдалану. 

Укучыларныц белем дэрэщэсенэ талэплэр: 

Эдэби тел нормаларыныц Yсешен халык Yсешенэ бэйлэп ацлата алу. 

Рун язуы турында тешенчэ алу. 

Гарэп язуында эдэби нормаларыныц Yсешен белY. Гарэп язуын уку, ул язуныц башлангыч 

кYнекмэлэрен алу. 

Латин графикасыныц татар телендэ Yзенчэлекле кулланылышын кYЗ алдына китерY. 

Кириллицаны кабул итY, анда татар теленец Yзенчэлекле авазларыныц бирелешен тешенY. 

Кирилл орфографиясенец теп Yзенчэлеклэрен белY, аныц татар орфоэпиясенэ hэм орфографиясенэ 

тээсирен ацлата алу. 

Актив CYЗлек запасын даими Yстерэ белY. 

Сейлэм hэм язма телен, хэтер hэм фикерлэY сэлэтен YCтерY, рухи деньяцны баету естендэ эшли белY. 

Татар теленнэн алынган теоретик материалны ацлы YЗлэштерY, тел фэнен яхшы белY. 

Yзецне бэялэY hэм башкаларга бэя 6^YкYнекмэлэре булу. 

Дэреслек белэн эшлэY, конспектлар тезY, белешмэ эдэбияттан (терле CYЗлеклэрдэн, тэнкыйть 

материалларыннан, фэнни чыганаклардан h.б.) файдалану кYнекмэлэре булу. 

Фэннэрне ана телендэ ейрэнY мемкинлеген ^заллау. 

Милли телнец ищтимагый тормыштагы эhэмияте, телне саклау - миллэтне саклауныц теп елеше икэнен 

YЗлэштерY. 

Татар теленец кайсы теллэр белэн менэсэбэткэ керYен белY, моныц сэбэбен ацлау. 

Татар теле атамасыныц кYп кенэ аерым теллэрне атавын ацлау. 

Топонимнарныц, нигездэ, теркичэ булуын, Идел-Урал арасында татарларныц бик борынгыдан яшэYлэре 

турында ацлы рэвештэ белY. 

Хэзерге татар эдэби теленец теп Yзенчэлеклэрен, CYЗлек составы кицэя баруын ацлау. 

Татар эдэби теленец бар яктан да тезек кагыйдэле, камил, местэкыйль тел булуын белY. 

2.1.4. ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА Обязательный минимум содержания 

10 класс XX гасырда татар эдэбияты 

ХХ йез татар эдэбиятында илдэге hэм деньядагы сэяси-ищтимагый хэллэр, бу гасырныц социаль 

тетрэнYлэре hэм революциялэр чагылышы. Эдэбиятныц яца Yрлэргэ кYтэрелYе, бу Yсешнец тигез 

булмавы. 1905-1907 еллардан башлап 20 нче елларга кадэр дэвам иткэн, 80 нче елларныц икенче 

яртысыннан яцадан башланган ^тэрелешнец 30-80 нчеелларда хакимлек иткэн ялган hэм ялгыш 



 

 

тенденция hэм принциплар киртэсендэ узган чорлар белэн аралашып килYе. Татар эдэбиятыныц яца 

жанрларга hэм жанр терлэренэ баюы.Халыкчан эдэби телнец формалашуы hэм YCYе. 1905-1907 еллар 

инкыйлабы тудырган шартларда милли эдэбиятныц чэчэк атуы. Язучы hэм заман. Язучы hэм миллэт 

язмышы. Татар эдэбиятыныц жанр hэм стильлэр ягыннан баюы.Эдэби юнэлешлэр. Реализмныц терле 

тармак-теслэре.Пролетар эдэбият юнэлеше барлыкка килY.Романтизм агымы. 

(.Г.Исхакый,Ф.Эмирхан,Г.Ибраhимов, Ш.Камал) 

XX йез башы татар поэзиясе Аныц яца баскычка кYтэрелYе. КYренекле 

шагыйрьлэр.Гражданлык лирикасы кечэю.Сатира 

елкэсендэге уцышлар.( Г.Тукай, Дэрдемэнд,С.Рэмиев, М.Гафури,Н.Думави) 

XX йез башы татар драматургиясе 

Жанрныц оешып(формалашып) щитуе, терлэргэ hэм жанр формаларына баюы. Татар профессиональ 

театрытуу,терле труппалар оешу.Бу хэллэрнец милли драматургия усешенэ тээсире.Г.Исхакый 

пьесалары.Аларда ищтимагый мэсьэлэлэрнец куелышы, хэл ителеше.Инкыйлаби фикерлэрнец 

гэудэлэнеше.Г.Исхакый драматургиясендэ миллэт hэм дин язмышы мэсьэлэлэренец сэнгатьчэ хэл 

ителеше.Ф.Эмирхан драмаларында яца hэм иске керэше.Шэхес азатлыгы мэсьэлэсе.М.Фэйзи 

драмаларында шэхес иреге, хокук иреге мэсьэлэлэренец сэнгатьчэ хэл ителеше.Г.Камал драмалары. 

Аларда мэгърифэтчелек традициялэренец кечле булуы.Г.Колэхмэтов драмаларыныц яцалыгы.Бу 

яцалыкныц ,иц беренче, эчтэлек-фикердэ булуы,социалистик идеология алып килуе.Кешенец яшэу 

мэгънэсен керэштэ куру,революеион активлыкны яклау.Аллегорик образлар, аларныц фэлсэфи эчтэлеге. 

Совет хакимияте башланганда татар эдэбияты 

Эдэби процесска гомуми характеристика.Яца газета-журналлар,эдэби теркемнэр hэм агымнар.Яца 

тормышныц поэтик бизэклэрен hэм сурэтлэу телен эзлэу.Эдэбияттагы теп темалар. Революция hэм 

шэхес,кеше бэхете темасы.Яца щэмгыять ечен керэшне hэм батырлыкны романтик бизэклэрдэ сурэтлэу.  

11 класс 

Матур эдэбиятныц ищтимагый тормыштагы урыны.Чит иллэрдэ татар эдэбияты. Г.Исхакый , 

Й.Акчура, Х.Хэмидулла 

30 нчы елларда совет эдэбияты. Чор узенчэлеге. Проза hэм драматургиянец усеше. М.Дэлил, Г.Кутуй, 

Ф.Кэрим, КТакташ , Н.Исэнбэт ищатлары 

Беек Ватан сугышы, аныц эдэбиятка тээсире. Теп тема-проблемалар. Эдип hэм щэмгыять менэсэбэте. 

М.Дэлил, Ф.Кэрим, Э.Еники, Ф.Хесни ищаты. Ф.Кэрим. Шигырьлэре. Ватан сугышы чоры 

поэмалары.М.Дэлил. Моабит дэфтэрлэре. 

Сугыштан соцгы чор мэдэнияте. 

1950-1960 еллар. XX икенче яртысында “Хрущев щепшеклеге” исемен алган ярымдемократик 

узгэрешлэрнец суз сэнгатенэ уцай йогынтысы. Х.Туфан, Х.Вахит ищаты. 

1960-80 еллар мэдэнияте. 

Татар эдэбиятыныц милли нигезлэргэ кайтуы. Шушы чорда яца жанрларныц. Тема- мотивлар,эдэби 

формаларныц аваз салуы. Эдэбиятныц яцалыкка омтылышы:яца ищади агымнарга,жанр 

формаларына,темаларга мерэщэгать итуе, эдэби герой мэсьэлэсендэ эзлэнулэр. Традициялэрнец 

яцаруы,яца щэмгыять сыйфатларын эзлэу. Яца герой. “Авыл прозасы ”. Ватан, ил.халык образларыныц 

эпик гэудэлэнеше; шэхес hэм щэмгыять менэсэбэтлэре, гражданлык хисе, халыклар язмышы, кешенец 

рухи деньясы, чор кыйммэтлэре турында уйлану. Азатлык, шэхес иреге, фикер херлеге мэсьэлэлэренец 

куелышы. Романтизм юнэлешенец яцадан тергезелуе. 1917 ел инкыйлабына, яцадан тезелгэн тормышка 

бэянец узгэруе. Сугыш темасыныц узгэ яссылыкта куелышы. Э Еники ,С.Хэким. А.Гыйлэщев, Г. 

Ахунов, М.Мэhдиев ищаты. 

1980-2000 еллар мэдэнияте XX-XXIгасыр чигендэ татар эдэбиятныц 

тагын бер тапкыр узгэруе, яца дулкын булып кутэрелуе. Yзгэрешлэрнец XX гасыр башы татар 

эдэбиятындагы эзлэнулэргэ аваздаш булуы. Реализмныц типиклаштыруны ищтимагый-сыйнфый 

баскычтан гомумкешелек югарылыгына кутэрелуе. Совет hэм постсовет заманына тэнкыйди бэя биргэн, 



 

 

шэхес hэм щэмгыять каршылыгы ноктасыннан,ил тарихындагы олы этапларныц сурэтен эсэрлэр язылу. 

И.Салахов, Ф.Бэйрэмова, М.Хэбибуллин, 

Т. Мицнуллин, И Юзеев, Г.Афзал, Р, Фэйзуллин, М.Эгълэмов, Р.Зэйдулла, Зелфэт ищатлары. 
Укучыларныц эзерлек дэрэщэсенэ талэплэр: 

•  тэкъдим ителгэн эпик, лирик hэм драматик эсэрлэрне уку hэм аларга YЗ менэсэбэтец, бэяцне 

бирэ белY ; 

•  эдэби эсэрнец терен, жанрын исбатлый алу; 

•  эсэрнец сэнгать ^ренеше икэнлеген ацлата алу; 

•  бер яки берничэ эсэр геройларын чагыштырып, уртак hэм Yзенчэлекле якларын таба белY; 

•  эдэби эсэрнец эhэмиятен, кыйммэтен, Yзенчэлеклэрен дэлилле итеп ацлата, исбатлый белY; 

•  эсэрдэ сюжет элементларын аера, композициясен, тел - сурэтлэY чараларын кYрсэтэ, ацлата 

белY; 

•  автор сейлэмен hэм персонажлар телен анализлый алу; 

•  татар, рус (яки башка халыкларныц) эдэбиятларында бер тердэге темага язылган эсэрлэрне 

чагыштыру, милли Yзенчэлеклэрен ачыклый белY; 

•  ирекле темага сочинение яза белY; 

•  эдэби-тарихи процессныц теп закончалыкларын, этапларын, чор эдэбиятына зур елеш керткэн 

эдиплэр ищатын белY; 

•  мэктэп курсында ейрэнелэгэн эсэрлэрне чорларныц Yсеш тэртибендэ езлексез барыш итеп 

^заллый алу; 

•  эдэбият тарихы hэм теориясе буенча белемнэргэ нигезлэнеп, эдэби эсэрне анализлый hэм 

шэрехли алу; 

•  эсэрне чорга хас эдэби юнэлеш белэн бэйлелектэ тикшерэ, ацлата алу; 

•  классик эдиплэрнец тормыш hэм ищат юлларыныц теп фактларын белY; 

•  эдэбият теориясенэ караган иц эhэмиятле тешенчэлэрне, аларныц билгелэмэлэрен белY; 

•  татар эдэбиятында традициялэр hэм яцару процессы, жанрлар Yсеше турында гомуми кYзаллау 

булдыру. 

•  эдэби эсэрне ищтимагый hэм мэдэни тормыш кYренешлэре белэн бэйлелектэ ацлау; 

•  изложение hэм ейрэнеленгэн эсэрлэр буенча яки бирелгэн темага сочинение язу; 

•  тэкъдим ителгэн яки укучы сайлаган эсэрлэрне яттан сейлэY; 

•  язучыларныц ищатларныц, эсэрлэрен чагыштырып уртак hэм аермалы якларын ацлата, бэяли 

белY; 

•  эдэби сурэт чараларын тиешенчэ куллана белY; 

•  эсэрлэргэ телдэн hэм язмача фикерецне белдерY hэм аларга бэя 6^Y. 

2.1.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык) (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Обязательный минимум содержания 

Речевые умения Предметное содержание речи 

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

и забота о нем. 

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

ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и 

за рубежом. 

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

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 



 

 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения. 

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

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

мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

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

окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания: 

-  понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; 

-  выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

-  относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые 

факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

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

-  ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

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

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

-  просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

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

ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать причинно-следственные связи 

между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать необходимую/интересующую 

информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

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

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

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

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

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

будущее. 

Языковые знания и навыки 



 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Произносительная сторона речи 

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

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение 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 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и 

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

речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

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

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 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; 

чтение: 

-  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-  общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

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

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

-  расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

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

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
2.1.6. МАТЕМАТИКА (базовый уровень) 
Обязательный минимум содержания 

Алгебра 

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

свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. Логарифм 

произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВАНИЮ. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 



 

 

ФУНКЦИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СУММУ. ВЫРАЖЕНИЕ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТА. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. 

АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА. 

Функции 

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

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

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

значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОБРАТНОЙ 

ФУНКЦИИ. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ ДРОБНО-

ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 

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

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

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. 

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ И КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ 

ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ. 

ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ КРИВОЛИНЕЙНОЙ 

ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический 

смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений. 

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

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

уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

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

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 



 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДОВ 

ДАННЫХ. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия 

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

пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

ДВУГРАННЫЙ УГОЛ, ЛИНЕЙНЫЙ УГОЛ ДВУГРАННОГО УГЛА. 

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

параллельными плоскостями. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ПРЯМЫМИ. 

Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 

МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. 

ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая И НАКЛОННАЯ 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

Правильная пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, В ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ. ПОНЯТИЕ О СИММЕТРИИ В 

ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ). ПРИМЕРЫ СИММЕТРИЙ В 

ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

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

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, КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ. 

Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. ОТНОШЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 

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

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

площади сферы. 

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

точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. 

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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов 

и явлений в природе и обществе; 

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

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

-  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

-  вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

-  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

-  вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Функции и графики 

Уметь: 

-  определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

-  строить графики изученных функций; 

-  описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

-  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ И ИХ 

ГРАФИКОВ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

интерпретации графиков; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Начала математического анализа 

Уметь: 

-  вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

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



 

 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов И ПРОСТЕЙШИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ с использованием аппарата математического анализа; 

-  ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕРВООБРАЗНОЙ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

-  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ СИСТЕМЫ; 

-  составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 

-  использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

-  изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-  построения и исследования простейших математических моделей; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

-  решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

-  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

-  анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с

 особенностями профессий и 

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

Геометрия 

Уметь: 

-  распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты 

с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и

 плоскостей в пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ; 

-  анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

-  СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ; 

-  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

-  использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

-  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 



 

 

для: 

-  исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 

-  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

2.1.7. ИНФОРМАТИКА И ИКТ (базовый уровень) 

Обязательный минимум содержания 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, 

природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной 

и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения поставленной 

задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 



 

 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, систем 

презентационной и анимационной графики. 

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

при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

-  назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

-  назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

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

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

-  распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

-  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

-  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

-  иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

-  создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

-  наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

-  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-  эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, 

в том числе самообразовании; 

-  ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

-  автоматизации коммуникационной деятельности; 

-  соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

-  эффективной организации индивидуального информационного пространства; 



 

 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

2.1.8. ИСТОРИЯ(базовый уровень) 
Обязательный минимум содержания 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N39) 

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- XIXвв. Идеология Просвещения И 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского 

общества. 

Технический прогресс в XVIII- середине XIXвв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIXв. 

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 

XIXВВ. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX- последней трети XXвв. 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- XXвв. и поиск новых моделей общественного 

развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, 

ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической жизни и развитие 

правового государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ФЕМИНИСТСКОЕ 

ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. 

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

Модели ускоренной модернизации в XXв. 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 XX 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 XXВ. 

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-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 

XX- XXIвв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. "Неоконсервативная 

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 

История России - часть всемирной истории. 

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 XIIвв. 

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 ВЛАДЫЧЕСТВ А 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- XVIIвв. 

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 XVIв. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. 

Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVIв. 

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 XVIIв. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV- XVIIвв. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVIIв. 

Россия в XVIII- середине XIXвв. 

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. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

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



 

 

утопический социализм. Сословная система как причина социального неравенства. Государственные 

реформы социальной системы общества. Ревалюционное настроение как форма общественного 

противодействия коррупционному произволу. 

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 

XIXвв. 

Россия во второй половине XIX- начале XXвв. 

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 XXвв. Развитие системы 

образования, научные достижения российских ученых. 

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

политических союзов на рубеже XIX- XXвв. 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 ИВ. 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. 

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. XX 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. 

Партийная коррупция как самостоятельное направление коррупционного поведения. 

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 XXв. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ ВОЙНА. 

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. 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. 

Воссоединение Республики Крыма и Севастополя с Россией. 

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); 

-  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; 

2.1.9.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право)(базовый 

уровень)Обязательный минимум содержания 

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 социальногуманитарные 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 XXIвека. Коорупция как взрыв и угроза нормальному 

состоянию общетсва. Негативные последствия коррупционных факторов для общественных институтов. 

Коррупция - социально опасное явление. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Электронные деньги. 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. Бюджетная система Российской Федерации. Доходы и расходы. Навыки 

планирования. Формирование государственного бюджета в Российской Федерации и его исполнение. 

Формирование местного бюджета и расходной статьи. 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. Молодежь как 

социальная группа, особенности молодежной 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. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая 

система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и государство. 

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. Правовмерное поведение как жизненный 

ориентир и ценность. Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры - основа свободы и 

личности. Мотивы коррупционного поведения. 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. Коорупционные правонарушения. Виды и ответственность. 

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. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

-  работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 



 

 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

-  критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

-  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

-  анализ современных общественных явлений и событий; 

-  освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 

поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

-  применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

-  аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

-  написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

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; 

-  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 социальным 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; 

-  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

-  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

2.1.10. ГЕОГРАФИЯ (базовый уровень) 
Обязательный минимум содержания 

Современные методы географических исследований. Источники географической информации 

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

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

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. 

Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные 

сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География религий мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ 

ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. Основные направления и типы миграций 

в мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 

население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов 

различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов 

продукции. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на 

конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 



 

 

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

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации 

разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 

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

экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. 

Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социальноэкономических проблем 

России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с 

наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем человечества. 

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; 

-  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 геоэкономическойситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

-  понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

2.1.11. БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 
Обязательный минимум содержания 

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. 

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 НИ. ВАВИЛОВА О ЦЕНТРАХ МНОГООБРАЗИЯ И 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 

простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 

История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. ЛАМАРКА, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. СИНТЕТИЧЕСКАЯ 

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов 

на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

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; 

-  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

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

деятельности в окружающей среде; 

-  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

-  находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

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

-  оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

-  оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

2.1.12. ФИЗИКА (базовый уровень) 
Обязательный минимум содержания 

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. 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. 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. 

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. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. 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: 

-  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

-  оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

-  рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

2.1.13. ХИМИЯ (базовый уровень) 
Обязательный минимум содержания 

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

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-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 ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЙ 

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 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

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

щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) 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. 

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. 

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. 

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; 

-  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

-  определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

-  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

-  безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

-  приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

-  критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 



 

 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

2.1.14. МХК(базовый уровень) 
Обязательный минимум содержания 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. 

ПЕРВОБЫТНАЯ МАГИЯ. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма 

(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры 

и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. АРХАИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОЛЬКЛОРА. 

МИФ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месопотамии: 

аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной жизни 

в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и ЛУКСОРА. СТУПА В САНЧИ, ХРАМ 

КАНДАРЬЯ МАХАДЕВА В КХАДЖУРАХО - МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ. 

ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАЙЯ И АЦТЕКОВ В АРХИТЕКТУРЕ И 

РЕЛЬЕФЕ (ПАЛЕНКЕ, ТЕНОЧТИТЛАН). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо. 

Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского 

величия: РИМСКИЙ ФОРУМ, КОЛИЗЕЙ, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение идеала 

божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестовокупольный храм 

(киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). КОСМИЧЕСКАЯ, 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ, ВРЕМЕННАЯ СИМВОЛИКА ХРАМА. Икона и иконостас (Ф. ГРЕК, А. 

Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор - 

как образ мира. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. МУСУЛЬМАНСКИЙ ОБРАЗ РАЯ 

В КОМПЛЕКСЕ РЕГИСТАНА (ДРЕВНИЙ САМАРКАНД). ВОПЛОЩЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ И 

РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КИТАЯ В ХРАМЕ НЕБА В ПЕКИНЕ. 

ФИЛОСОФИЯ И МИФОЛОГИЯ В САДОВОМ ИСКУССТВЕ ЯПОНИИ. 

МОНОДИЧЕСКИЙ СКЛАД СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ДРЕВНЕГО МИРА, АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В 

КУЛЬТУРЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭПОХ. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в 

архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 

ТИЦИАН). СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ Я. ВАН ЭЙКА; МАСТЕРСКИЕ 

ГРАВЮРЫ А. ДЮРЕРА, КОМПЛЕКС ФОНТЕНБЛО. РОЛЬ ПОЛИФОНИИ В РАЗВИТИИ СВЕТСКИХ 

И КУЛЬТОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ. Театр У. Шекспира. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени. 

Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бернини), Петербурга и 

его окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван 

Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере Барокко. Высший расцвет свободной 

полифонии (И.С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли ПАРИЖА, Версаля, Петербурга). От классицизма к 

академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л. ДАВИД, К.П. Брюллов, А.А. ИВАНОВ). Формирование 

классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы 

(В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. ШУБЕРТ, Р. Вагнер). Романтизм в живописи 

(ПРЕРАФАЭЛИТЫ, Ф. Гойя, Э. ДЕЛАКРУА, О. Кипренский). Зарождение русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка). 



 

 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. КУРБЕ, О. Домье, художники-передвижники - И.Е. 

Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX- XXвв. Основные направления в живописи конца XIX в: 

импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. СЕЗАНН, П. ГОГЕН). Модерн в архитектуре 

(В. ОРТА, А. Гауди, В.И. ШЕХТЕЛЬ). Символ и миф в живописи (М.А. Врубель) и музыке (А.Н. 

Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм 

(В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ, Ф.Л. 

Райт, О. НИМЕЙЕР). Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. 

Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). СИНТЕЗ ИСКУССТВ - ОСОБЕННАЯ ЧЕРТА КУЛЬТУРЫ 

XXВ.: КИНЕМАТОГРАФ (С.М. ЭЙЗЕНШТЕЙН, Ф. ФЕЛЛИНИ), ВИДЫ И ЖАНРЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 

ДИЗАЙН, КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ, МЮЗИКЛ (Э.Л. УЭББЕР). РОК-МУЗЫКА 

(БИТТЛЗ, ПИНК ФЛОЙД); ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА (Ж.М. ЖАРР). МАССОВОЕ ИСКУССТВО. 

Культурные традиции родного края. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

-  основные виды и жанры искусства; 

-  изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-  шедевры мировой художественной культуры; 

-  особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

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

направлением; 

-  устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

-  пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-  выбора путей своего культурного развития; 

-  организации личного и коллективного досуга; 

-  выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

-  самостоятельного художественного творчества; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

2.1.15. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛНЬОСТИ (базовый 

уровень)Обязательный минимум содержания 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

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. 

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. 

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. 

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: 

- основныесоставляющие здорового образажизни 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; 

- основныезадачи государственных службпо защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

-  основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

-  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядокпервоначальной 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; 

- основныевиды военно-профессиональнойдеятельности; особенностипрохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

-  требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

-  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 



 

 

-  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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

пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

-  владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

-  владеть навыками в области гражданской обороны; 

-  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-  оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению 

к военной службе; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  ведения здорового образа жизни; 

-  оказания первой медицинской помощи; 

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

-  обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

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

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

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

окружающих людей); 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

2.1.16. ТЕХНОЛОГИЯ(базовый уровень) 
Обязательный минимум содержания 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное развитие. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ХАРАКТЕРА ТРУДА. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 

комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и кооперация труда. 

Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. 

Требования к квалификации специалистов различных профессий. ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ; 

РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

Овладение основами культуры труда: НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика 

взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и 

техники: НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; введение в производство новых продуктов, современных технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта 

потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ЭРГОНОМИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ОБЪЕКТА ТРУДА. 

Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. 



 

 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого 

материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ТРУДА. Документальное представление проектируемого продукта труда С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. ВЫБОР СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение 

операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов 

проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг.  

Профессиональное самоопределение и карьера 

Изучение рынка труда и профессий: КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ТРУДА И ПРОФЕССИЙ, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения 

информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных 

услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке 

образовательных услуг. Планирование путей получения образования, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

СЛУЖЕБНОГО РОСТА. ВОЗМОЖНОСТИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО И СЛУЖЕБНОГО РОСТА. 

Характер профессионального образования И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения 

профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

-  влияние технологий на общественное развитие; 

-  составляющие современного производства товаров или услуг; 

-  способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

-  способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

-  основные этапы проектной деятельности; 

-  источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь: 

-  оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

-  изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

-  составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

-  использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

-  проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 

-  организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

-  выполнять изученные технологические операции; 

-  планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; 

-  уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 



 

 

-  проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

-  решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

-  самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

-  рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

-  составления резюме и проведения самопрезентации; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

2.1.17. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (базовый уровень) 
Обязательный минимум содержания 

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 скоростносиловых 

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 и выполнению видов испытаний (тестов), и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне»; 

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. 



 

 

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.  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образрвания 

Учебный план для учащихся 10-11 классов составлен на основании: 

-  информационного письма МО и Н РТ № 11005/14 от 8 июля 2014 года «Об учебных планах в 

2014-2015 учебном году»; 

-  письма МО и Н РТ от 10.07.2012 г. № 4165/12 «Об утверждении базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы среднего общего 

образования»; 

-  Методические рекомендации по разработке учебного плана основного общего и среднего общего 

образования для образовательных организаций РТ (от 19.08.2015 № исх - 1063/15); 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 

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 9 марта 2004 г. № 1312» в 

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрированный 

№19993); 



 

 

В образовательном учреждении освоение указанных образовательных программ завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

Общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального и регионального 

компонента Республики Татарстан, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Учебный план школы предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 

В 10-11 классах обучение ведется по примерному учебному плану для 10-11 класса универсального 

(непрофильного) обучения (вариант -1). 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору учащихся из компонента 

образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют основные функции: 

-  развитие содержания очного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную подготовку 

для сдачи единого государственного экзамена; 

-  удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» введен в объеме не менее 3 часов в неделю в связи с 

реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне». В качестве иностранного языка в школе преподается английский язык. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю и входит в 

инвариантную (обязательную) часть учебного плана. При составлении рабочих учебных программ по 

физической культуре берется за руководство «Методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации», направленными письмом Министерства образования и науки 

России от 08.10.2010г. № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». Третий 

используется на увеличение двигательной активности, развитие физических качеств обучающихся и 

внедрение современных систем физического воспитания. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в образовательном 

процессе дополнительно обеспечивается за счет: 

-  проведения на уроке физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с рекомендованным 

комплексами упражнений (приложение 4, 5 СанПиН 2.4.2.2821 -Ю); 

-  построения структуры урока с учетом чередования различных видов учебной деятельности; 

-  организации подвижных игр на переменах; 

-  проведения ежедневных динамических пауз с организацией двигательно-активных 

видов деятельности обучающихся на спортивной площадке, в спортивном зале; -организации 

внеклассных спортивных, военно-прикладных и патриотических занятий и соревнований, 

общешкольных спортивных, военно-прикладных и патриотических мероприятий, дней здоровья; 

-самостоятельных занятий обучающихся физической культурой в кружках. 

Уроки физической культуры другими предметами и внеурочной деятельностью двигательно-

активного характера не заменяются. 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры с 

обучающимися в зависимости от состояния их здоровья формируются три медицинские группы для 

занятий физической культурой: основную, подготовительную и специальную. Обучающиеся, имеющие 

удовлетворительное состояние здоровья, относятся к основной медицинской группе и занимаются по 

основной образовательной программе по предмету «Физическая культура». 

Ежегодно в рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 

организуются 5 - дневные учебные сборы по основам военной службы объемом учебной нагрузки 35 

часов. Учебные сборы организуются в соответствии с совместным приказом Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 



 

 

г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». Учебные сборы 

проводятся с юношами 10 классов в конце учебного года после освоения ими годовой учебной 

программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Учебный план для 10  класса универсального (непрофильного) обучения 

 

Учебные предметы 

 

Число недельных 

учебных часов  

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

Федеральный компонент. Обязательные учебные предметы на базовом 

уровне  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (Английский) 3 3 

Математика 4 4 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физика 2 2 

Астрономия 1 - 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Учебные предметы по выбору  на базовом уровне  

Информатика и ИКТ 1 1 

География 1 1 

Технология 1 1 

ВСЕГО: 27 26 

Региональный компонент  

Родной язык и литература 

 

2 

 

2 

Компонент ОУ. Предметы, курсы по выбору 8 9 

Элективные учебные предметы: 

«Нестандартные методы решения уравнений и 

неравенств» 

«Политический круиз» 

«Награды России» 

«Глобальные проблемы человечества»  

«Задачи с параметрами» 

«Тайны текста» 

«В мире закономерных случайностей» 

«Основы лингвистического анализа текста» 

«Металлы и здоровье человека» 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

 

1 

 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

- 



 

 

«Мир, в котором я живу: экология, среда обитания 

человека» 

«Рекреационная география» 

«Русское правописание: пунктуация»  

«Говорим и пишем правильно» 

 «Ключи к тайнам Клио» 

«Основы политологии» 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

ВСЕГО КУРСОВ: 8 9 

ИТОГО: 37 37 

 

Учебный план для 11 класса химико – биологического профиля 

 

Учебные предметы 

 

Число недельных 

учебных часов 

2017-2018 уч.год 

Федеральный компонент. Обязательные учебные предметы на базовом 

уровне  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (Английский) 3 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 2 

Астрономия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 

Учебные предметы по выбору  на базовом уровне  

География 1 

Итого: 19 

Профильные учебные предметы  

Математика 6 

Химия 3 

Биология 3 

Итого: 12 

Региональный компонент   

Родной язык литература 2 

Предметы, курсы по выбору 4 

 

Элективные учебные предметы: 

«Нестандартные методы решения уравнений и 

неравенств» 

 «Филологический анализ литературного текста» 

«Глобальные проблемы человечества» 

«Принципы русской орфографии и пунктуации» 

 

 

 

- 

1 

1 

1 



 

 

«Награды России» 1 

Итого: 4 

ИТОГО: 37 

 
 

3.2. Годовой календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года по классам: 

в 1 классе – 33 недели; 

во 2-4, 9, 11 классах – 34 недели; 

в 5-8, 10 классах – 35 недель (без учета государственной аттестации). 

 

Начало учебного года для всех классов: 01.09.2017 г. 

Окончание учебного года: 
1 класс                 – 25 мая 2017 года; 

2-4 классы           – 31 мая 2017 года (с 26 мая по 31 мая организуются экскурсии); 

5-8, 10 классы     -  31 мая 2017 года; 

9, 11 класс           – 25 мая 2017 года. 

 

2. Продолжительность учебных четвертей: 

 

 

№ Учебные четверти 

и каникулы 

Классы Срок Количество 

учебных 

недель 

1 I четверть 1-11 классы с 01.09.17 по 29.10.2017 г. 8  

2 II четверть 1-11 классы 05.11.2017   по 24.12.2017 г. 7 

3 III четверть 1 -11 классы  08.01.2018 по 25.03.2018 г. 

1 классы доп. каникулы  с 19.02. 

по 25.02.18 г. 

12 

4 IV четверть 1, 9  классы 04.04.2018 по 25.05.2018 г. 7 

2-8, 10 классы 04.04.2018 по 31.05.2018 г. 8 

1 четверть- 49 учебных дней (8 недель) –50 дней, из них 1 день-праздничный (1 сентября - Курбан-

байрам) 

2 четверть-42 дня (7 недель) 

3 четверть-70  учебных дней (12 недель) –72 дней, из них 2 дня праздничные (23 февраля,8 марта) 

4 четверть-46 учебных дней (8 недель) –48 дней,  из них 2 дня – праздничных (1 и 9 мая) 

Всего учебных недель-35 , учебных дней -207 (212, из них 5 -приходится на праздничные дни) 

Каникулярных дней в течение учебного года -30 

 

3.Продолжительность каникул  

 

№ Учебные четверти и 

каникулы 

Классы Срок Количество 

дней 

1 Осенние каникулы 1-11 классы с 30.10.17 по 05.11.11 7 

2 Зимние каникулы 1-11 классы с 25.12.17 по 07.01.18 14 

3 Дополнительные каникулы 1 класс  с 19.02.18 по 25.02.18 7 



 

 

4 Весенние каникулы 1-11 классы с 26.03.18 по 3.04.18 9 

5 Итого за учебный год  1 класс   37  

2-11 классы  30 

6 Летние каникулы  с 01.06.17 по 31.08.17 92 

 

4. Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся  проводится по всем предметам учебного плана согласно 

Положения о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе учащихся в 

следующий класс. Промежуточной аттестацией учащихся 5-9 классов является годовая отметка по 

предметам учебного плана МБОУ «СОШ пос. им. 25 Октября». 

Промежуточная аттестация учащихся, получающих образование  в форме семейного образования,  

проводится  с использованием  следующих форм: 

- контрольная работа  по математике (алгебра и геометрия), русскому языку, татарскому языку, 

физике, химии, английскому языку; 

- тестирование по истории, биологии, географии, обществознанию, информатике и ИКТ, 

литературе и татарской литературе, ОБЖ; 

- проектные работы по ИЗО и музыке, искусству,  технологии; 

- сдача нормативов по физкультуре. 

5. Проведение государственной (итоговой) аттестации 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов 

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 

образования и науки Республики Татарстан. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

МБОУ «СОШ пос. им. 25 Октября»  работает по шестидневной учебной неделе.  В соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2.2821-10), 

зарегистрированными в Минюсте России 3.03.2011 г. №19993), в 1 классе учебные занятия 

проводятся в режиме пятидневной недели. 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на день 

Режим работы: школа работает в одну смену. 

Продолжительность урока для 2-11 классах – 45 минут. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии: в сентябре, 

октябре-по 3 урока в день по 35 минут каждый, а 4-ый в нетрадиционной форме (целевые прогулки, 

экскурсии, физкультурные занятия, развивающие игры.) В ноябре, декабре  - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май - по 4 урока по 45 минут каждый, 1 день в неделю 5 уроков  за счет урока 

физической культуры.  

  В 10 классе для юношей организуются 5 дневные военно-полевые сборы с 27 по 31 мая  по 

учебно-тематическому плану в объеме 35 часов. 

 

8.Расписание звонков 

 

1класс  
(I-полугодие) 

1класс  
(II-полугодие) 

2-11 классы 
(понедельник – пятница) 

2-11 классы  
(суббота) 

1 урок 8.30 – 9.05   1 урок 8.30 – 9.15   1 урок 8.30 – 9.15   1 урок 8.30 – 9.10   

2 урок 9.15 – 9.50   2 урок 9.25 – 10.10   2 урок 9.30 – 10.15   2 урок 9.15 – 9.55   

Дин. пауза 

 9.50-10.30 

3 урок 10.20 – 

11.05  

3 урок 10.25 – 11.10  3 урок 10.00 – 10.40  

3 урок 10.30 – 11.05 Дин. пауза 4 урок 11.20 – 12.05  4 урок 10.55 – 11.35  



 

 

 11.05-11.45 

4 урок 11.35 – 12.10 4 урок 11.45 – 

12.30 

5 урок 12.25 – 13.10  5 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.20 – 12.55 5 урок 12.40 – 

13.25 

6 урок 13.20 – 14.05  6 урок 12.25 – 13.05  

  7 урок 14.15 – 15.00  

 
 
9. . Расписание кружковой деятельности. 

РАСПИСАНИЕ 
работы кружков МБОУ «СОШ пос. им. 25 Октября»  на 2017-2018 учебный год 

 
 

3.3. Условия реализации образовательной программы СОО 

3.4. 3.3.1. Кадровые условия реализации ООП СОО: 

№ ФИО Долж 

ность 

Дата 

рождения 

Образо 

вание 

Курсы Кв. 

катег

ория 

1 Чихаздинская 

Светлана 

Александровна 

Зам.директ

ора по УВР, 

учитель 

06.07.1970 высшее Теория и практика управления 

образовательной организацией 

в современных условиях.  
ГАОУ ДПО"ИРО РТ" 

1 

2 Сабирзянова 

Мадина 

Махмутовна  

Зам.директ

ора по ВР, 

учитель 

12.06.1964 высшее  выс 

3 Савельева 

Валентина 

Николаевна 

учитель  высшее - - 

4 Трифонова Юлия 
Геннадьевна 

Директор, 
учитель 

24.01.1971 высшее  1 

5 Галимова Айназ 

Мунировна 

учитель 06.10.1976 высшее Достижение личностных, 

метапредметных и 

предметных  результатов 

- 

№ Название День Время Руководитель 

1 
«Основы 

семьеведения» 

Вторник 15.00 - 16.00 Трифонова Ю.Г. 

2 «Волейбол» Понедельник 17.00-19.00 Суханов Е.Г. 

3 «Гармония» Пятница 15.00-16.00 Иванова Л.Г. 
4 «Деревянная 

сказка» 

Пятница 15.00-16.00 Иванова Л.Г.. 

5 «Патриот» Четверг 15.00-16.00 Маркелова М.Н. 
6 «Занимательн 

ый 

английский» 

Пятница 14.00-15.00 Шигапова Н.Н. 

7 
«Театральный» 

Вторник, 

четверг 

14.00-15.00 Маркелова М.Н. 



 

 

образования на уроках 

татарского языка и 

литературы. ФГАОУ ВО  

К(П)ФУ. 
6 Мингалеева 

Татьяна 

Александровна 

учитель 28.01.1959 высшее Современные педагогические 

технологии в преподавании 

математики и методы 

оценкирезультатов обучения. 
ФГАОУ ВО К(П)ФУ. 

сзд 

7 Большакова 

Людмила 
Анатольевна 

учитель 23.02.1961 высшее  1 

8 Клеткина Татьяна 

Александровна 

учитель 02.01.1971 высшее  1 

9 Карпова Лидия 
Николаевна 

учитель 05.05.1954 высшее  1 

10 Суханов Евгений 

Геннадьевич 

учитель 10.08.1976 высшее Педагогические технологии 

физического воспитания в 

современной школе. 

Развитие профессиональной 

компетентности 

современного учителя, 

реализующие требования 

ФГОС – 2015.  

1 

11 Горбунова Ираида 

Борисовна 

учитель 01.01.1961 высшее  1 

12 Иванова Любовь 
Григорьевна 

учитель 27.07.1956 высшее  1 

13 Сабирова 

Ильмира 

Шамиловна 

учитель 07.11.1984 высшее  1 

Перечень учебных кабинетов, их оснащенность 

МБОУ «СОШ пос. им. 25 Октября»  расположена в типовом здании 1975 года постройки.  

Материально-техническая база школы, коридоры, залы, кабинеты, столовая и территория школы 

соответствуют организации современного урока, санитарным правилам Сан ПиНа 2.4.2. и требованиям 

техники безопасности. Проектная наполняемость 320 ученических мест и фактическая наполняемость –  

140 обучающихся. Общая площадь здания – 2602,5 кв.м. Школа работает в одну смену. Функционируют 

12 учебных кабинетов, 1 библиотека, 1 спортзал, 1 столовая на 100 мест, 1компьютерный кабинет, где 

локально соединены 12 компьютеров и имеют выход в Интернет. 

Для проведения уроков, практических занятий, физической культуры и спорта в школе имеются 

оборудованные учебные кабинеты: 

 

Уровень, 

вид 

образования 

Наименование 

образовательной 

программы 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

вьсоответствии с 

учебным планом 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

3.3.2.Материально-технические и информационно-техническиеусловия реализации 

программы 



 

 

оборудования 

Общее 

образование, 

Среднее 

общее 

образование 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы: экран, ноутбук, 

проектор, таблицы, 

методические пособия, 

словари, стендовое 

оформление, схемы по 

русскому языку по всем 

разделам школьного курса, 

раздаточный материал по всем 

разделам курса русского языка, 

демонстрационные карточки со 

словами для запоминания, 

слайды по разным разделам 

курса русского языка 

Общее 

образование 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

 

Литература 

 

Кабинет русского языка и 

литературы: экран, ноутбук, 

проектор, таблицы, 

методические пособия, 

художественная литература, 

словари, дидактические 

материалы, слайды по 

литературе, портреты 

писателей. 

среднее 

общее 

образование 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

Татарский язык Кабинет татарского языка и 

татарской литературы: экран, 

ноутбук, проектор,  таблицы, 

методические пособия, словари 

Общее 

образование 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

Татарская литература Кабинет татарского языка и 

татарской литературы: экран, 

ноутбук, проектор, таблицы, 

методические пособия, 

художественная литература, 

словари. 

Общее 

среднее 

общее 

образование 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

Иностранный язык 

(английский) 

 

Кабинет английского языка: 

экран,  ноутбук, проектор, 

таблицы, методические 

пособия, словари, стендовое 

оформление. Аудиозаписи к 

УМК, которые используются 

для изучения иностранного 

языка. Таблицы, 

соответствующие основным 

разделам грамматического 

материала, представленного в 

стандарте для разных уровней 

обучения. Грамматические 

таблицы к основным разделам 



 

 

грамматического материала, 

содержащегося в стандартах 

для каждого уровня обучения. 

Алфавит (настенная таблица). 

Общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

Математика Кабинет математики: экран, 

ноутбук, проектор, таблицы, 

транспаранты, мультимедийное 

учебное пособие. Графики 

функций. 

Общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

Информатика и ИКТ Кабинет информатики: экран, 

ноутбук, моноблок, 

компьютеры 6 шт., комплект 

научно-популярной, 

справочной и методической 

литературы,демонстрационные 

таблицы и стенды. Раскладка 

клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме. 

Основные этапы разработки 

программ. Антивирусная 

программа.  

Общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

История (включая 

историю 

татарского народа и 

Татарстана) 

 

Кабинет истории: ноутбук, 

экран, проектор, карты, 

таблицы, настенные 

исторические карты, 

демонстрационные картины и 

таблицы, раздаточные 

наглядные пособия, карты. 

Таблицы по основным 

разделам курсов истории 

России и всеобщей истории 

(синхронистические, 

хронологические, 

сравнительные, обобщающие). 

Портреты выдающихся 

деятелей истории России и 

всеобщей истории. Карты, 

картографические схемы. 

Общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

Обществознание Кабинет истории: ноутбук, 

экран, проектор,карты, 

таблицы, демонстрационные 

картины и таблицы, 

раздаточные наглядные 

пособия. 

Общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

География Кабинет химии и биологии: 

интерактивная доска, ноутбук, 

глобус, карты мира, коллекция 

"Минералы и горные породы" , 

коллекция "Полезные 



 

 

ископаемые" , карты 

Российской Федерации, 

почвенная карта России. 

Общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

Физика Кабинет физики: экран, 

проектор,ноутбук, 

динамометрдемонстрационный, 

источник постоянного 

переменного напряжения, 

источник высокого 

напряжения, комплект по 

геометрической оптике, 

комплект по механике, 

компьютерно-измерительный 

блок, машина волновая, набор 

датчиков, набор для изучения 

движения электронов, набор 

для исследования переменного 

тока, набор для исследования 

тока в полупроводниках, набор 

для исследования принципов 

радиосвязи, набор для 

практимума по 

электродинамике, набор по 

электричеству, насос 

вакуумный с тарелкой и с 

монометром 

Общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

Химия Кабинет химии и биологии: 

интерактивная доска, ноутбук, 

шкаф вытяжной, стол 

демонстрационный, термометр 

лабораторный, приборы для 

уроков химии, химические 

реактивы, химические 

препараты, таблица дем. 

периодич. сист.Менделеева, 

таблица раст. солей и кислот. 

Общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

Биология  Кабинет химии и биологии: 

ноутбук, проектор,   весы 

лабораторные электронные, 

комплект карточек и гербариев, 

комплект муляжей животных и 

растений, скелет человека и 

животных, микроскопы 

школьные. 

Общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

Технология Кабинет технологии и ИЗО: 

ноутбук, электроплита, 

швейные машины, утюг, 

гладильная доска, кухонный 

гарнитур.  Набор инструментов 



 

 

и приспособлений для разделки 

теста. Набор оборудования и 

приспособлений для 

сервировки стола. 

Общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет основы безопасности 

жизнедеятельности: ноутбук, 

проектор,  1 пневматические 

винтовки, 30 противогазов, 

АЗК 2 шт. Плакаты, таблицы 

по темам. 

Общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

Физическая культура Спортивный зал. Комплект 

лыж - 15 , брусья 

гимнастические,   весы, мячи 

волейбольные и 

баскетбольные, канаты, обручи, 

гири, палки гимнастические, 

конь гимнастический. Щиты 

баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой. Сетка 

волейбольная. 

 
 

3.4. Планируемые результаты и способы оценивания достижений 

Выпускник средней школы должен: 

-  освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные 

программы по всем предметам школьного учебного плана; 

-  освоить содержание предметов на уровне, обеспечивающем поступление и успешное обучение в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования; 

-  владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности; 

-  знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

-  обладать чувством социальной ответственности; 

-  быть интеллектуально развитым, обладать эрудицией, общей, духовной и профессиональной 

культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью реализовать себя в 

изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, экономической и экологической 

ситуации; 

-  обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми нормами, 

понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении проявлять 

доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность; 

-  обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, ответственностью 

за порученное дело; 
-  иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть 
умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации безопасности 
жизнедеятельности, экологической грамотностью; 
-  уметь работать с различными источниками информации; 
-  владеть коммуникативной культурой. 

Формы учета и контроля достижений учащихся 

В образовательной программе используются следующие основные формы 

учета достижений учащихся: 

•  текущая успеваемость; 



 

 

•  аттестация по итогам четверти, по итогам года; 

•  административные срезовые работы; 

•  олимпиады; 

•  защита исследовательской и проектной работы. 

•  творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках, конференциях; 

•  по окончании проходят 11 класса выпускники государственную итоговую аттестацию. 

Продолжается работа по формированию «Портфолио» учащегося, позволяющего учитывать достижения, 

получение дипломов, грамот по результатам их творческой и общественно-научной деятельности. 

Ориентация на достижения творческого развития учащихся сопровождается педагогической и 

психологической поддержками. Их основные задачи связаны: с предупреждением перегрузки; 

с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности, способностей в 

избранной области профессиональной деятельности; 

с выявлением проблем в учебе, внеучебной и внеурочной жизни, в социальной сфере, личностных 

проблем. 

Учет достижений учащихся фиксируется в «Портфолио», по итогам года - возможна защита 

«Портфолио». 

Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 

- социальную диагностику: 

- наличие условий для домашней работы; 

- состав семьи; 

- необходимость оказания различных видов помощи; 

- медицинскую диагностику: 

- показатели физического здоровья 

- психологическую диагностику: 

- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречиймежду 

- требованиями педагогов и возможностями подростка); 

- включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально- положительное восприятие 

подростков системы своих отношений со сверстниками, субъективная 

включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и 

удовлетворенность им); 

- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 

-  подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как 

уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность); 

- отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная 

- самооценка, ориентация на будущее субъективное ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций); 

- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и 

-  характер учебной мотивации(интерес к способам получения знаний, умение ставить и достигать 

конкретные цели самообразования, интерес ксамостоятельным формам учебной деятельности, интерес к 

использованию результатов учебной работы социально-значимых формах деятельности) 

- педагогическую диагностику: 

- редметные и личностные достижения; 

- затруднения в образовательных областях; 

- диагностика сформированное учебно-познавательных мотивов; 

- диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность 

- и богатый словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления); 

- диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

-  существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной 

задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению изучаемого 



 

 

предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы); 

- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение 

-  учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в 

едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы); 

- взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с 

- педагогами, способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым); 

- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 

-  намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к 

ответственному поведению); 

- диагностика интересов. 
3.5. Критерии и нормы оценивания по предметам 

Татар теленнэн белемнэрне бэялэу Диктант 

Диктантларны бэялэгэндэ, орфографик hэм пунктуацион хаталарныц саны, э изложение белэн 

сочинениелэрдэ исэ, орфографик hэм пунктуацион хаталар 

белэн бергэ, теманыц ачылу дэрэщэсе, язманыц тел байлыгы (С), грамматик ялгышлары (Г), логик (Л) 

hэм фактик (Ф) хаталар исэпкэ алына. 

Язма эшлэрдэ щибэрелгэн хаталар тупас hэм тупас булмаган хаталарга бYленеп йертелэ. 

Тупас хаталарга алдагы сыйныфларда hэм агымдагы уку елында Yтелгэн орфографик, 

грамматик hэм пунктуацион кагыйдэлэргэ караган хаталар керэ. 

Тупас булмаган орфографик хаталар: 

—  укучы Yзе тезэткэн орфографик хаталар (еч хатасын Yзе тезэткэн укучыныц эше бер баллга 

тYбэн бэялэнэ); 

—  язылышы татар теле кагыйдэлэренэ туры килмэгэн ялгышлар (Акъегет, кеньяк, теньяк h. б.); 

—  мэгънэлэре терлечэ кулланылган кушма яки тезмэсYЗлэрне бутап язу (аш казаны — ашказаны, 

бер ук — берYк, кай вакыт — кайвакыт, ике йезле — икейезле, ил гизэр — Илгизэр, ей алды —ейалды h. 

б.) 

—  программа нигезендэ ейрэнY ^здэ тотылмаган яки соцрак Yтелэчэк теоретик материалларга 

караган орфографик hэм грамматик, пунктуацион хаталар; 

—  беренче тапкыр очраган алынма CYЗлэрне, шулай ук тар профессиягэ караган атамаларны 

язудагы хаталар; 

—  дэреслектэ кYрсэтелмэгэн очракларга караган CYЗне юлдан-юлга кYчерYДЭ ялгышу. 

Тупас булмаган пунктуацион хаталарга, щемлэ эчендэге синтагмаларны яки кушма щемлэ 

елешлэрен аеру ечен, функциялэре бердэй булган тыныш билгелэренец берсе урынына икенчесен кую 

(теркэгечлэрдэн башка бэйлэнгэн ике тицдэш кисэкнец берсен икенчесенэ каршы куюны белдергэн 

очракта сызык яки етер кую; гомумилэштерYче CYЗлэр янында— ике нокта яки сызык; аныклагычлар 

янына — сызык, ике нокта, щэялэр яки ике яктан етер; ымлык яки аваз ияртемнэреннэн соц — етер яки 

ендэY билгесе; теркэгечсез тезмэ кушма щемлэдэ — етер, нокталы етер яки сызык; тицдэш кисэклэр 

арасында — етер яки нокталы етер; иярченле кушма щемлэдэ — етер яки ике нокта; туры сейлэм янында 

— сызык, етер яки сызык, ^п нокта hэм сызык, ике нокта hэм сызык; тицдэш тYгел аергычлар арасына 

етер кую; берничэ тыныш билгесе бергэ очрашканурыннарда ялгышу, Yзара бик

 тыгыз 

бэйлэнештэге гади щемлэлэрне етер, сызык яки ике нокта белэн аерып язу; тезмэ кушма щемлэлэрнец 

елешлэрен нокта белэн аерып, шул фикерне гади щемлэлэр итеп 6^Y)керэ. 

БэялэY нормалары контроль диктант ^лэменнэн чыгыпбирелэ. Язма эшлэрнец кYлэме кимрэк 

яки артыграк булганда,нормалар да шуца менэсэбэттэ кими яки арта. 

Сыйныфлар буенча контроль диктант кYлэме тYбэндэгечэбилгелэнэ: 

 

Сыйныфлар СYЗлэр саны 
 уку елы башында уку елы ахырында 



 

 

 

Истэ тотарга кирэк: 

—  бер Yк хатаныц бер Yк CYЗлэрдэ кабатлануы бер ялгыш итеп санала; 

—  бер Yк хата терле CYЗлэрдэ ж;ибэрелгэн булса, hэрберсе аерым ялгышка исэплэнэ; 

—  ж;емлэ ахырында тиешле тыныш билгесен куймау сэбэпле, икенче ж;емлэне юл хэрефе белэн 

башлау очрагы бер пунктуацион хатага исэплэнэ; 

—  текст эчендэ туры сейлэмне программа талэп иткэн дэрэж;эдэ бирэ 

алмау пунктуацион хата исэбенэ кертелэ; туры сейлэмне дерес биреп тэ, тыныш билгелэрендэ хаталар 

ж;ибэрелсэ, аларньщ чит кешеCYЗлэрен 6^Y^ караганнары 

барысы бергэ бер хата итеп санала; 

—  5 нче сыйныфтан башлап, тезэтелгэн хаталарныц кайсы тер хатага исэплэнYен кYрсэтэ торган 

шартлы билгелэрне поляда тYгэрэк эчендэ 6^Yбик уцайлы. Икесе бер тупас ялгышитеп санала торган 

очракта берсе тYгэрэк эченэ алынмый; 

—  бер тердэге яки бер Yк кагыйдэгэ караган хаталар ялгышлар санында 

тулысынча кYрсэтелэ. Бу очракта аларныцсаны теге яки бу уцай билге кую нормасыннан артып 

китэргэмемкин, шуца ^рэ контроль диктантларда, ж;эялэр эченэалып, шундый ничэ хата барлыгын 

кYрсэтергэ тэкъдим ителэ.Мэсэлэн, контроль диктантта хаталар саны 3 (2) (3 хатаныц2 се — 1 тердэге 

хата) рэвешендэ ^рсэтелэ икэн, ул эшкэ «4» 

ле билгесе куеп була; 

—  укучыныц эшен бэялэгэндэ, хаталарныц терлэре (орфографик, пунктуацион h. б.) аерым-аерым 

исэплэнэ hэм,шуларныц барысыннан чыгып, бер билге куела; 

Контроль диктантларны бэялэу 

№ Талэплэр Билге 
1. 

Орфографик hэм пунктуацион хаталары булмаган эшкэ 

Искэрмэ. Орфографик (яки пунктуацион) хаталы пехтэ 

башкарылган эшкэ яки бер Yк хата бер Yк CYЗлэрдэ 

кабатланса hэм бер пунктуацион хаталы эшкэ 

«5»лебилгесекуела. 

«5» ле билгесе куела 

ала. 

2. 1 орфографик, 1 пунктуацион хатасы булган эшкэ Искэрмэ. 

1 орфографик, 2 пунктуацион хаталы эшкэ яки, 

орфографик хаталары булмыйча, 3 пунктуацион хатасы 

булган эшкэ, яки бер тердэге 2 орфографик hэм 1 

пунктуацион хаталы эшкэ 

«4»лебилгесекуела. 

«4»лебилгесекуела. 

3. 2 орфографик, 1—3 пунктуацион хаталы, 2 тезэтYле эшкэ 

Искэрмэ. 4 пунктуацион, 1 орфографик хаталы эшкэ яки 

бер тердэге 5 орфографик, 4 пунктуацион хаталы эшкэ 

«3 »лебилгесекуела. 

«3»лебилгесе 

куела. 

4. 

5 орфографик, 5 пунктуацион хаталы, 4 тезэтYле эшкэ 

«2»лебилгесе 

куела. 
 

 

Грамматик биремне бэялэу 

Эгэр грамматик бирем бер ялгышсыз башкарылса, “5”ле куела. ДYрттэн еч елеше дерес 

10 150 160 

11 160 170 



 

 

башкарылмаган грамматик биремгэ уцай билге куелмый. 

Изложение 

Изложение текстыньщ haM язма эшлэрнец кYлэме (сYЗлэр 

белэн) тYбэндэгечэ билгелэнэ: 

Сый- 

ныф- 

лар 

Изложени
е 

саны 

Уку елы башында Уку елы азагында 

  текстныц язманыц текстныц язманыц 
  кYлэме ^лэме 

10 4(4) 475—500 240—250 500—525 250—260 

11 4(4) 500—525 250—260 525—550 260—275 

 

Изложение ярдэмендэ укучыларныц тYбэндэге белем, осталык hэм язу ^некмэлэре 

тикшерелэ: 

1.  Укучыныц эчтэлекне эзлекле, тулы hэм дерес бирYе,бэйлэнешле итеп яза алуы, ягъни изложение 

текстыныцмемкин кадэр тегэл бирелYе. Текстка Yзгэреш бары тик иж;ади(сочинение элементлары 

кертелгэн биремле) изложениелэрдэгенэ кертелэ. 



2. Укучыныц тел байлыгы, сейлэмнец тегэл hэм образлыбулуы. Сейлэм байлыгы дигэндэ, предмет, 

^ренеш, вакыйгаларны тасвирлауда тиешле CYЗлэрне мемкин кадэр урынлыкуллану, кYп терле 

морфологик категориялэрдэн hэм синтаксик тезелмэлэрдэн файдалану ^здэ тотыла. СYЗ 

терлелегенецчиклэнгэн булуы, CYЗнец бер Yк формаларын еш кабатлау,бер тердэге гади ж;ыйнак 

ж;емлэлэр яки бертесле синтаксик 

тезелмэлэр белэн генэ эш итY укучы теленец ярлы булуынкYрсэтэ. 

Сейлэм тегэллеге дигэндэ, CYЗлэрне контекстта дерес мэгънэсендэ куллану, контекст талэп иткэн 

иц уцышлы синонимны файдалана белY, гади щемлэлэрдэ — CYЗлэрнец, кушмаж;емлэлэрдэ гади 

щемлэлэрнец Yзара бэйлэнешен дерес оеш- 

тыра алу кYЗдэ тотыла. 

Язуныц образлылыгы исэ Y3 эченэ CYЗ hэм фразеологикэйтелмэлэрне, сурэтлэY чараларын 

(эпитет, чагыштыру, сынландыру, гипербола кебеклэр) куллануны, hэр ситуациянецYзенэ генэ хас 

сейлэм терен hэм стилен саклап язуны ала. 
3. Грамоталы итеп яза алу дэрэ^эсе — укучыныц грамматик нормаларны Ьэм дерес язу кагыйдэлэрен 
саклап язукYнекмэлэренэ ия булуы ул. 

10-11 сыйныфларда эдэбияттан белем, осталык hэм кунекмэлэрен бэялэу нормалары 

ТикшерY-бэялэY укучыларныц эдэбияттан белемнэрен, аерым темаларныц, эсэрлэрнец, 

язучы ищаты hэм эдэби чорларныц YЗлэштерелY дэрэщэсен, укучыныц ищади hэм логик 

фикерлэY сэлэтен, теге яки бу эсэргэ шэхси менэсэбэтен, карашын щиткерY осталыгын, анны 

местэкыйль анализлау дэрэщэсен, укытуныц сыйфатын hэм нэтищэлелеген ачыклау ечен 

кулланыла. 

Уку кунекмэсе ничек бэялэнэ? 

Уку кYнекмэсен тикшергэндэ, мегаллим сезнец ни дэрэщэдэ дерес, йегерек, сэнгатьле hэм ацлап 

укуыгызга игътибар итэ. 

Эдэби эйтелеш кагыйдэлэрен саклап, текстны хатасыз итеп уку дерес уку дип атала. Укучы аваз, ищек 

hэм CYЗлэрне кабатламыйча, аларны тешереп калдырмыйча, урыннарын алыштырмыйча, грамматик 

формаларын бозмыйча hэм дерес эйтелешкэ карата куела торган иц теп талэплэргэ щавап бирерлек 

дэрэщэдэ укырга тиеш. 

Йегерек уку - укыганныц эчтэлеген ацлы рэвештэ зиhенгэ алуны тормышка ашырырга ярдэмитYче 

уку тизлеге. 

10  нчы сыйныфта уку елы азагына - 90-135 CYЗ 

11  нче сыйныфта уку елы азагына - 100-145 CYЗ 

Контрольизложениене бэялэу 
№ Т екстныцбирелеше Г рамоталылыгы Бил 

ге 

1 
Текст эзлекле бирелгэн, стиль бердэмлеге сакланган, 

фактик хаталар юк. 

1 орфографик яки 

пунктуацион хата бар. 

“5” 

2 Тексттагы хикэялэY агышы бирелгэн эзлеклелек белэн 

тулысынча туры килми, стиль бердэмлегендэ хилафлык 

сизелэ, язмада 1 фактик хата ж;ибэрелгэн. 

2 орфографик, 1 

пунктуацион хата бар. 

“4” 

3 Текст язмада эзлекле бирелмэгэн, стиль бердэмлеге 

сакланмаган. СYЗлэр бэйлэнешендэге тегэлсезлеклэр 

ж;емлэнец мэгънэсен бозуга китергэн. Язмада 1 фактик 

хата ж;ибэрелгэн. 

3 орфографик, 2 

пунктуацион, 1 грамматик 

хата бар. 

“3” 

4 Эзлеклелекязмадасакланмаган, 

CYЗлэрhэмщемлэлэрбэйлэнешендэхаталар бар, 

фактикхаталар^п. 

Орфографик хата- 3тэн, 

пунктуацион хата-2 дэн, 

грамматик хата саны 3 тэн 

артык булганочракта 

“2” 



 

 

Сэнгатьле уку текстныц эчтэлеген ацлап, автор эйтергэ телэгэн фикер, хис-тойгыларны тавыш, 

басым hэм башка барлык фонетик чараларны дерес кулланып укыйалуны белдерэ. 

Ацлап уку, ягъни текстныц теп эчтэлеген ацлау hэм аца карат YЗ карашыцны яки менэсэбэтецне 

белдерэ алу сэнгатьле укуга ирешYнец теп шарты булып тора. Тэкъдим ителгэн текстныц эчтэлеген 

тулаем ацлап, сэнгатьле hэм ацлаешлы итеп, эдэби эйтелеш нормаларын саклап, дерес интонация hэм 

басым белэн тиешле тизлектэ укыйсыз, укытучыныц текст эчтэлегеннэн чыгып бирелгэн сорауларына 

тегэл щавап бирэсез - "5"ле. 

Талэп ителгэн кYлэмдэге текстны тиешле тизлектэ укыйсыз, укытучыныц сорауларына тегэл щавап 

бирэсез, лэкин кайбер CYЗлэрнец укылыш Yзенчэлеклэре орфоэпик нормаларга туры килми, 

сейлэмнец структур бYленешендэ кайбер хаталарыгыз бар, интонацион яктан 1-2 тегэлсезлек 

щибэрэсез - "4"ле. Ук утизлеге тиешле нормада тугел, текстны ацлыйсыз, эмма сорауларга биргэн 

щавапларыгызда тегэлсезлеклэр щибэрэсез, уку барышында 3-4 фонетик, 2-3 орфоэпик хата 

ясадыгыз, интонацияне тегэл бирмисез - "3"ле. 

Тэкъдим ителгэн текстныц эчтэлеген ацламыйсыз, эчтэлек буенча бирелгэн сорауларга елешчэ генэ 

щавап бирэсез, тиешле тизлектэ уку ^некмэлэрегез юк, фонетик, орфоэпик, интонацион хаталар текст 

эчтэлеген ацлауга комачаулый - "2"ле. 

Эйдэ эзерлэнеп укуны бэялэгэндэ, талэплэр югарырак була. 

Сейлэм кунекмэсе ничек бэялэнэ? 

Эйрэнелгэн яки тэкъдим ителгэн тема буенча логик яктан эзлекле hэм эчтэлеге ягыннан тулы 

монологик сейлэм тези аласыз, бирелгэн эсэр яки ейрэнелгэн тема буенча эцгэмэ кора белэсез - "5"ле. 

Эйрэнелгэн яки тэкъдими телгэн тема буенча логик яктан эзлекле, эмма эчтэлеге ачылып бетмэгэн 

монологик hэм диалогик сейлэм ечен "4"ле аласыз. 

Эйрэнелгэн яки тэкъдим ителгэн тема буенча логик яктан эзлекле итеп сейли белмисез, эчтэлекне 

ачып бетерэ алмыйсыз, эцгэмэдэ естэмэ сораулар бирелгэндэ генэ катнашасыз - "3"ле. 

Эйрэнелгэн яки тэкъдим ителгэн темага монолог та, диалог та тези алмыйсыз - "2"ле. 

Анализ кунекмэлэре hэм теоретик белемнэрегез ничек бэялэнэ? 

Эсэрне анализлау яки чорга характеристика 6^Yбарышында эдэби-теоретик тешенчэлэрне 

ацлап, урынлы кулланасыз, анализыгыз нигезле, щавабыгыз теоретик яктан югары оештырылган - 
 

"5"ле. 

Эсэрне анализлау яки чорга характеристика 6^Yбарышында эдэби-теоретик тешенчэлэрне ацлапта 

аларны кулану барышында аерым тегэлсезлеклэр щибэрэсез, анализ эчтэлек сейлэYгэ "борыла" - 

"4"ле. Эсэрне анализлау яки характеристика 6^Yбарышында эдэби-теоретик тешенчэлэр кулланасыз, 

эммаалар кYренешкэ туры килми, хаталар ясыйсыз; анализ эсэр эчтэлеген кабатлап сейлэYДЭн генэ 

гыйбарэт - "3"ле. 

Эсэрне анализлау яки характеристика бирYбарышында эдэби-теоретик тешенчэлэрдэн мэгълYматсыз 

булуыгыз кYренэ, аларны щавабыгызда кулланмыйсыз, анализ бетенлэй юк - "2"ле. 

Сорауларга жаваплар язу ничек бэялэнэ? 

Эшлэрегезне бэялэгэндэ, укытучы щавабыгызныц тулы, тегэл, дерес булуына, сейлэмегезнец 

стилистик яктан камил, орфографи^эм пунктуацион яктан грамоталы булуына игътибар итэ. 

Барлык сорауларга да дерес щавап бирдегез (1 сейлэм хатасы яки 1 пунктуацион хатагыз булырга 

мемкин) - "5"ле. 

Сорауларга дерес щавап бирдегез, лэкин 2 сейлэм хатасы, 3 орфографик, 2 пунктуацион хата яки 2 

сорауга щавап язганда, тегэлсезлек щибэрдегез - "4"ле. 

Язма эштэ сорауларга щавап бирэ белY кYнекмэсе сизелэ, 3 сейлэм хатасы, 4 орфографик, 5 

пунктуацион хатагыз бар - "3"ле. 



 

 

Давапларыгызныц яртысы дерес тYгел, сейлэм хаталарыгыз 3 тэн артык, 5 орфографик, 6 пунктуацион 

хатагыз бар - "2"ле. 

Сочинение ничек бэялэнэ? 

Сочинение язганда, укучы ейрэнелгэн зур ^лэмле эсэрдэ сурэтлэнгэн вакыйгаларга; шуларга 

бэйлэп, язучы яшэгэн, эсэрне цнигезенэ алынган чорга, ул вакыттагы тарихи hэм ищтимагый 

шарталарга; шул чорга хас эхлакый нормаларга; эсэрдэбирелгэн геройларга кб. карата менэсэбэтен 

белдереп, Yзенец эдэби язма текстын "тудыра". 

Ике сэгать дэвамында сыйныфта язылган сочинениенец кYлэме тYбэндэгечэ билгелэнэ: 

10  нчы сыйныфта - 5-6 бит 

11  нче сыйныфта - 6-7 бит 

Сочинениене озын итеп язу теп максат тYгел, ченки, билге куелганда, беренче чиратта, язмада 

теманыц тулы hэм эзлекле итеп ачылуына, тел байлыгына, хаталарныц булмавына, грамоталылык 

дэрэщэсенэ игътибар бирелэ. 

Хаталар поляда кYрсэтеп барыла. Югары сыйныфларда хата тезэтелми, хаталы урынастын асызып 

кYрсэтелэ. Язма эштэн соц беренче юлда укытучы ялгышларныц санын кYрсэтэ: башта орфографик 

(вертикаль сызык рэвешендэ "I"), аннан соц пунктуацион ("V" рэвешендэ) hэм стилистик ("С" 

рэвешендэ) хаталар санын яза. Алар ике нокта аша (1:3:2 рэвешендэ) яки хэрефлэр белэн тамгаланып 

(О-1, П-3, С-2 рэвешендэ) ^рсэтелэ. Моннан тыш сочинениедэ логик (Л рэвешендэ ^рсэтелэ) hэм 

фактик хаталар (Ф рэвешендэ) да билгелэнэ ала. Логик хаталарг орфографик hэм грамматик 

кагыйдэлэрне бозу нэтищэсендэ мэгънэ тегэлсезлегенэ китерэ торган кимчелеклэр керэ. Эсэр исемен, 

вакыйгаларны, чорны (гасыр, ел, ай, кенкб.); персонажларныц (герой, катнашучы яки аныц турында 

нинди дэ булса фикер эйтYче кешенец) исем hэм фамилиялэрен, алынган цитаталарныц чыганагын 

бутау; техник тегэлсезлеклэр фактик хатага санала. 

Сочинение ике билге белэн бэялэнэ: беренчесе - эшнец эчтэлеге hэм теленэ, икенчесе грамоталылыкка 

куела. 

Сочинениенец эчтэлеге hэм теле тYбэндэгечэ бэялэнэ: 

Эчтэлек темага туры килэ; язмада фактик ялгышлар юк; эзлекле язылган; теле бай, образлы; стиль 

бердэмлеге сакланган - "5"ле. 

Язманыц эчтэлеге темага, нигездэ, туры килэ, ул дерес ачылган; 1 фактик хата щибэрелгэн, хикэялэY 

эзлеклелегендэ артык эhэмияте булмаган тегэлсезлек сизелэ; тулаем алганда, теле бай, образлы; стиль 

бердэмлеге сакланган - "4"ле. 

Эчтэлекне бирYДЭ меhим читлэшYлэр бар: ул, нигездэ, дерес, лэкин фактик тегэлсезлеклэр очрый, 

хикэялэY эзлекле тYгел; теленец ярлылыгы сизелеп тора; синонимик CYЗлэрне аз куллана, 

бертерлерэк синтаксик тезелмэлэр файдалана, образлы тYгел, CYЗ куллануда ялгышлар щибэрэ; 

стиль бердэмлеге сакланып щитмэгэн - "3"ле. 

Тема ачылмаган; фактик тегэлсезлеклэр ^п; планга туры килми, эзлеклелек бозылган; теле ярлы; CYЗ 

кулану ялгышлары еш очрый; стиль бердэмлеге юк - "2"ле. 

Сочиниелэрне бэялэу критериялэре 

№ Эшнец эчтэлеге hэм теле Г рамоталылыгы Билге 
1 Эчтэлек темага туры килэ; язмада фактик 

ялгышлар юк; план буенча (яки плансыз) 

эзлекле язылган; теле бай, образлы; стиль 

бердэмлеге сакланган. 

1 орфографик пунктуацион ( 

яки грамматик) хата бар. 

“5”ле билгесе 

куела. 

2 Язманыц эчтэлеге темага, нигездэ, туры 

килэ, ул дерес ачылган; 1 фактик хата 

щибэрелгэн, хикэялэY эзлеклелегендэ 

артык эhэмияте булмаган тегэлсезлек 

сизелэ; тулаем алганда, теле бай, образлы; 

стиль бердэмлеге сакланган. 

2 орфографик, 2 пунктуацион 

hэм 2 грамматик ялгыш бар. 
“4”ле билгесе 

куела. 

 



 

 

3 Эчтэлекне бирYДЭ меhим читлэшYлэр 

бар: ул, нигездэ, дерес, лэкин фактик 

тегэлсезлеклэр очрый, хикэялэY эзлекле 

тYгел; теленец ярлылыгы сизелеп тора; 

синонимик CYЗлэрне аз куллана, 

бертерлерэк синтаксик тезелмэлэр 

файдалана, образлы тYгел, CYЗ 

куллануда ялгышлар щибэрэ; стиль 

бердэмлеге сакланып щитмэгэн. 

3 орфографик, 3 пунктуацион 

hэм 3 грамматик ялгыш бар. 
“3”ле билгесе 

куела. 

4 Тема ачылмаган; фактик тегэлсезлеклэр 

^п; планга туры килми, эзлеклелек 

бозылган; теле ярлы; CYЗ куллану 

ялгышлары еш очрый; стиль бердэмлеге 

юк. 

7 орфографик, 7 пунктуацион 

hэм 3 грамматик ялгышлар 

бар. 

“2”ле билгесе 

куела. 

 

Оценочные материалы по географии 
Оценка знаний и умений учащихся. 

1.  Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2.  Основными формами проверки знаний и умений учащихся по географии являются 

самостоятельные и практические (оценочные) работы, тестирование и устный опрос, работа на 

контурных картах. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

3.  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. 

4.  Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись географически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Ответ считается безупречным, если правильно выбран способ объяснения, сопровождается 

необходимыми географическими терминами, последовательно и логически связываются с предыдущими 

темами. 

5.  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, 



 

 

т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 

5 (отлично). 

6.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное, 

нахождение ответа, которые свидетельствуют о высоком географическом развитии учащегося; за 

освоение более сложной темы или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок: 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

географической терминологии, правил, основных свойств и неумение их применять; незнание ответов на 

вопросы, рассматриваемых в учебниках, а также ошибки, если они не являются опиской; 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок. Ответ оценивается отметкой 

«5», если ученик: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя географическую терминологию и символику; правильно ориентируется по рисункам, 

схемам, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при отработке 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 он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, 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 «Требованиями к географической 

подготовке учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании географической терминологии, рисунках, схемах, 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 

материала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании географической 

терминологии, в рисунках, схемах которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 
Требования к оформлению работ в контурных картах: 

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 

фамилию и класс. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем 

углу карты подписывают номер и название практической работы. Все надписи на контурной карте 

делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор располагают 

соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно 

подписывать синей пастой. 



 

 

Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, 

что означает данная цифра. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а 

затем уже подписывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, 

потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: Отметка 

«5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показывают необходимые для проведения практической работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для 

фиксации результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме 

и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). Учащиеся используют указанные учителем 

источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности 

и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания теоретического 

материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

Оценка письменных работ учащихся по географии 

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет географических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
Оценка тестовых работ 

«5» - 90-100% верных ответов; 

«4» - 70-89%; 



 

 

«3» - 50-69%; 

«2» - менее 50% 

Оценочные материалы по математике 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

-  работа выполнена полностью; 

-  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

-  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

-  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

Отметка «2» ставится, если: 

-  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Примечание. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу 

не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы. 

2. 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 в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке 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 он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

-  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 ма-

териала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

-незнание наименований единиц измерения; 

-неумение выделить в ответе главное; 

-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

-неумение делать выводы и обобщения; 

-неумение читать и строить графики; 

-неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

-потеря корня или сохранение постороннего корня; 

-отбрасывание без объяснений одного из них; 

-вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки 

3.2.  К негрубым ошибкам следует отнести: 

-неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

-неточность графика; 

-нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3.  Недочетами являются 

-нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Оценочные материалы по информатике и ИКТ 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учебником. При 

проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа и зачеты. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися 

знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 



 

 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником 

задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок- 

схемы и т. п. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ за 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 и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, 

решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого- либо языка 

или системы программирования. 

Практическая работа считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя выполнил все этапы решения задачи, и был получен верный ответ или иное требуемое 

представление задания. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе, 

проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями учащимся, за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им основных заданий. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

-  оценка «5» выставляется, если ученик: 

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

-  правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

-  оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

-  нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и 

специализированная терминология и символика; 

-  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 или вопросу учителя. 

-  оценка «3» выставляется, если: 

-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

-  оценка «2» выставляется, если: 

-  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок- 

схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка ”5” ставится в следующем случае: 

-  работа выполнена полностью; 

-  при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие 

решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана 

формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

-  на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, 

умеет применить знания в новой ситуации; 

-  учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка ”4” ставится в следующем случае: 

-  работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана формула 

для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

-  ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач; 

-  учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка ”3” ставится в следующем случае: 

-  работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

-  учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

-  умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

-  работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

-  учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 



 

 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

-  оценка «5» ставится, если: 

-  работа выполнена полностью; 

-  в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

-  в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

-  оценка «4» ставится, если: 

-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

-  допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы. 

-  оценка «3» ставится, если: 

-  допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

-  оценка «2» ставится, если: 

-  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

Практическая работа оценивается следующим образом: 

-  оценка «5» ставится, если: 

-  учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

-  работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

-  оценка «4» ставится, если: 

-  работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

-  правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

-  работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

-  оценка «3» ставится, если: 

-  работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

-  оценка «2» ставится, если: 

-  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Тестовые работы оцениваются следующим образом: критерии оценивания тестов в 

соответствии с процентным соотношением выполненных работ «5» - 86-100% верных ответов; «4» - 71-

85%; «3» - 51-70%; «2» - 0-50%. 

Оценочные материалы по биологии. Общедидактические: 
Оценка «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 



 

 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике. 

3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного 

материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 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, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе 

ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий. Может 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; использовать для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов. 

3.  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, графиками, картами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, 

обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при 



 

 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения 

понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает 

неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и 

обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные, письменные 

работы. 

По биологии - для выполнения самостоятельных (проверочных) работ не требуется заводить 

специальные тетради (данные виды работы проводятся в рабочих тетрадях) 

Нормы выполнения контрольных работ по биологии не регламентируются. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки 

и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.  Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и 

одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или 

при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 



 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки с анализом работ доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и 

устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

Лабораторная работа по биологии является неотъемлемой частью (этапом) урока. Оценка 

выставляется каждому ученику (для оценивающих лабораторных работ), выборочно (для выборочно-

оценивающих лабораторных работ) и не выставляется ( в обучающих лабораторных работах). 

Оценка «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 

результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует 

выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 

столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну 

негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 

педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 



 

 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3.  Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3.  Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь 

некоторые из них. 

3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты 

в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

-  незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований 

этих единиц; 

-  неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-  неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-  неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

-  неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

-  неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными; 

-  ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы; 

-  ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 

-  ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-  нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

-  нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-  неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются: 

-  нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

-  арифметические ошибки в вычислениях; 



 

 

-  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

-  орфографические и пунктационные ошибки. 

Критерии оценки тестовых заданий по биологии. 

Критерии оценок: 

0 - 40 % - оценка“2”. 

41% - 60% - оценка “3”. 

61% - 85 % - оценка “4”. 

86% - 100% - оценка “5”. 

При оценивании простого теста из пяти вопросов наиболее целесообразно использование 

следующего шкалирования: 

-  нет ошибок - оценка «5», 

-  одна ошибка - оценка «4», 

-  две ошибки - оценка «3», 

-  три ошибки - оценка «2». 

Оценочные материалыпо химии 

Система оценивания 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к 

его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие 

качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить теоретические знания 

для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого- 

либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, 

допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном ионном виде 

допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при 

выполнении ими химического эксперимента 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

-  ответ полный и правильный на основании 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. 

Оценка экспериментальных умений (лабораторные работы) 

Лабораторная работа по химии является неотъемлемой частью (этапом) урока. Оценка выставляется 

каждому ученику (для оценивающих лабораторных работ), выборочно (для выборочнооценивающих 

лабораторных работ) и не выставляется ( в обучающих лабораторных работах). 

В связи с тем, что большинство лабораторных опытов по химии учащиеся выполняют фронтально и 

сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять всем учащимся не следует. 

Оценку ученику можно выставить при его активном участии в обсуждении материала, быстром 

выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому лабораторные опыты по химии оцениваются 

выборочно. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы 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 работе 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 

при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

-  допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Практическая работа - это самостоятельная работа учащегося в течение всего урока (оценка, 

которой выставляется в журнал). 

Отметка «5»: 

-  план решения составлен правильно; 

-  правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

-  дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

-план решения составлен правильно; 

-  правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено 

не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

-  план решения составлен правильно; 

-  правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

-  допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи Отметка «5»: 



 

 

-  в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. Отметка «4»: 

-  в логическом рассуждении и решении 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»: 

-  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

-  ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 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. 

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 6—10 вопросов можно использовать для периодического контроля и итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

•  нет ошибок — оценка «5»; 

•  одна ошибка - оценка «4»; 

•  две ошибки — оценка «З»; 

•  три ошибки — оценка «2». 

Для выставления оценки использовать следующую процентную шкалу. 

Критерии оценок: 

0 - 35% - оценка “2”. 

36% - 60% - оценка “3”. 

61% - 85 % - оценка “4”. 

86% - 100% - оценка “5”. 

Оценочные материалы по истории 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

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; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 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: 

1.  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. 

2.  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. 

3.  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. 

2.  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 или допустил ошибки при их изложении. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

4.  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 

5.  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. 

2.  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. 

3.  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. 

4.  Полностью не усвоил материал. 



 

 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценивания следующие: 

«5» - 80-100% верных ответов, «4» - 60-79%; «3» - 40-59%; «2» - 0-39%; 

Оценочные материалы по обществознанию 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

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 

аргументированно 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. 

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: 

1.  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. 

2.  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. 

3.  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. 

2.  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3.  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4.  Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 



 

 

5.  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 

6.  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. 

2.  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. 

3.  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. 

4.  Полностью не усвоил материал. 

Оценка тестов: «5» - 80-100% верных ответов, «4» - 60-79%; «3» - 40-59%; «2» - 0-39%. 

Оценочные материалы по русскому языку и литературе 
Оценка устных ответов учащихся Устный опрос является одним из 

основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1)  полнота и правильность ответа; 

2)  степень осознанности, понимания изученного; 

3)  языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1)  полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

2)  обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3)  излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если 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 суждения и привести свои 

примеры; 

3)  излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
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определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («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. 

Оценка диктантов 

Диктант— одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, отвечающие нормам современного 

литературного языка и доступные по содержанию обучающимся данного класса. 

Количество слов в контрольном диктанте в 10,11 классах 170-200 слов, количество слов в 

словарном диктанте 35-40. Количество орфограмм - 24, количество пунктограмм - 15. 

Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х предыдущих уроках. 

В диктантах должно быть: в 10,11 классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1)  в переносе слов; 

2)  на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)  на еще не изученные правила; 

4)  в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «ра-по-тает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1)  в исключениях из правил; 

2)  в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3)  в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)  в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не и ни 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических и фонетических особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 
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более исправлений. . 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 и более орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» — 4 орфографические ошибки, для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. Орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. Оценка «3» ставится за 

диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 

до 7 ошибок. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Это комплекс ные работы, с помощью которых 

проверяются различные стороны языковой и речевой подготовки учащихся: 

•  коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную 

мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму; 

•  языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

•  навыки правописания—орфографические и пунктуационные. 

Объем текстов изложений в 10,11 классах - 450-500 слов, объем текстов сочинений в 10 классе 

3-4 страниц, в 11 классе - 4-5 страниц. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и жанра сочинения, 

характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1)  умение раскрывать тему; 

2)  умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
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3)  соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка 

(за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы 

ученика теме и основной мысли; 

-полнота раскрытия темы; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

-разнообразие словаря и грамматического строя речи; -стилевое единство и выразительность речи; 

-число речевых недочетов 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
Основные критерии оценки 

«5» 

Содержание и речь 

1.  Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4.  Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.  Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. Грамотность: 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 

Содержание и речь 

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. 

Грамотность: 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3

 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
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В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 4 грамматические ошибки. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов Допускаются: 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных, или 5 орфографических и 

9 пунктуационных, или 9 пунктуационных, или 8 орфографических, 5 пунктуационных, а также 7 

грамматических ошибок. 

Оценочные материалы по физике 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

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, 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 новымипримерами, 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»- 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 недочётов 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 недочётов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой 

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 недочётов, чем необходимо для оценки «3». 

Оценка письменных контрольных работ: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 
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более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти 

недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка практических работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 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; правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два- три недочёта, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были 

допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части работы 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 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1.Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентного соотношения 

выполненных заданий. 
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Оценивается работа следующим образом: 

«5» - 91-100% верных ответов; «4» - 76-90%;«3» - 50-75%;«2» - 25-49%. 

Оценочные материалы по технологии 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

-  полностью освоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

-  Оценка «4» ставится, если учащийся: 

-  в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценивание графических заданий и лабораторно-практически, проектных работ:Отметка «5» 

ставится, если учащийся: 

-  творчески планирует выполнение работы; 

-  самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

-  правильно и аккуратно выполняет задание; 

-  умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

-  правильно планирует выполнение работы; 

-  самостоятельно использует знания программного материала; 

-  в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

-  умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

-  допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

-  не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 
-  допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

-  затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

-  не может правильно спланировать выполнение работы; 

-  не может использовать знания программного материала; 

-  допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

-  не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 
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Проверка и оценка практической работы учащихся: 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологическойпоследовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не былона то 

установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» - 91-100% верных ответов; 

«4» - 76-90%; 

«3» - 50-75%; 

«2» - 25-49%. 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.  Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 

3.  Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.  Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

5.  Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к 

использованию; возможность массового производства). 

6.  Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7.  Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

Оценочные материалы по ОБЖ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 

Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные 

письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и 

учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки знаний. Преподавание 

ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний 

учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме 

обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и умений 

применять их при выборе практических. Для контроля знаний поОБЖ используются различные виды 

работ (тесты, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи) 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 
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«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 суть рассматриваемого вопроса, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более 

глубоких подходов в оценке явлений и событий;допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

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. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 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-

пятинедочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое 

оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 

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 выполнения приема были допущены 

ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. Во всех случаях 

оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. Контрольно-

измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями государственного стандарта 

по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, 

соответствующих требованиям базового уровня как по объему, так и глубине. 

Методика выставления оценок по результатам тестирования: 

Если школьник правильно ответил на: 

«5» - 91-100% верных ответов; 

«4» - 76-90%; 

«3» - 50-75%; 

«2» - 25-49%. 
Оценочные материалы по физической культуре 
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Критерии оценки по физической культуре являются качественными и 

количественными.Качественные критерии успеваемостихарактеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. Количественные критерии 

успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из 

показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и 

уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценку подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только 

собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп 

(динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в 

данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 

внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 

дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

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 оценки успеваемости по 

базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

I. Знания 

При оценке знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели:

 глубина, полнота, умение аргументировать свой ответ, 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. 

 

 

Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5, 4, 2) 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

За тот же ответ, если 
в 
нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительны е 

ошибки. 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

За непонимание и 

материала программы 

логично его 
 

знания на практике. 
 

излагает,    

используя в    

деятельности.    
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IIIВладение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
 
Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5-1) 

Учащийся умеет: 
- самостоятельно 

организовать место 
занятий; 

- подбирать средства 
и инвентарь и 

применять их в 
конкретных условиях; 

- контролировать 
ход 

выполнениядеятельност
ииоцениватьитоги 

Учащийся: 
- организует место 
занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 
незначительной 

помощью; 
- допускает 

незначительные 
ошибки в подборе 

средств;контролирует 
ходвыполнения 

деятельностии оценивает 
итоги 

Более половины 
видов 

самостоятельной 
деятельности 
выполнены с 

помощью учителя 
или не выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не 
может выполнить 
самостоятельно 

ни один из 
пунктов 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценки техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие 

методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный метод. 
Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5-1) 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, 

свободно, четко, уверенно, 

слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может 

определить и исправить 

ошибки, допущенные другим 

учеником; уверенно выполняет 

учебный норматив. 

При выполнении 

ученик действует гак 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не 

болеедвух 

незначительных 

ошибок. 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в сравнении 

с уроком 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных или 

одна грубая 

ошибка 
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При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике - путем 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 учетом общих оценок по 

отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и 

навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентногосоотношения 

выполненных заданий. Оценивается работа следующим образом: «5» - 91100% верных ответов; «4» - 

76-90%;«3» - 50-75%;«2» - 25-49%. 
Оценочные материалы по иностранному языку.Письмо 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, применение 
лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, но понимание 

текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду большого 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 
Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5-1) 

Исходный показатель Исходный Исходный Учащийся не 

соответствует высокому показатель показатель выполняет 

уровню соответствует соответствует государственный 

подготовленности, среднему уровню низкому уровню стандарт, нет 

предусмотренному подготовленности и подготовленности и темпа роста 
обязательным достаточному темпу незначительному показателей 

минимумом подготовки прироста приросту физической 

и программой физического 

воспитания, 

  подготовленности 

которая отвечает 

требованиям 

   

государственного    

стандарта и обязательного 

минимума содержания 

обучения по физической 

культуре, и 

   

высокому приросту    

ученика в показателях 

физической 

   

подготовленности за    

определенный период    

времени    
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количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. Говорение 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка впределах программных требований для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания 

учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили 

пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 
сказанного. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена - учащиеся не поняли 

содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение 

учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 91-100% верных ответов «4» - 76-

90%; 

«3» - 50-75%; 

«2» - 25-49%. 
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