
 

 



 

Содержание 

 

Пояснительная записка……………………………………………..                                                   3 

Нормативно – правовая база ………………………………………………………….                      3 

1. Целевой раздел ……………………………………………………………….                       4 

1.1       Цели и задачи …………………………………………………………………                       4 

1.2. Принципы построения программы …………………………………………..                     4 

1.3. Требования к уровню подготовки учащихся среднего общего образования ………       5 

2. Содержательный раздел……………………………………………………..                        24 

2.1. Программы отдельных учебных предметов ………………………………..  24 

Русский язык ………………………………………………………………….                      25 

Литература ……………………………………………………………………                       28 

Родной язык (татарский) и родная  литература (татарская)…………….. 38 

Иностранный язык (английский) ……………………………………………                      44 

Математика …………………………………………………………………...                      47 

История ……………………………………………………………………….                       51 

Обществознание ……………………………………………………………...                       56 

География ……………………………………………………………………..                       60 

Астрономия……………………………………………………………………                       61           

Физика ………………………………………………………………………...                       63  

Химия …………………………………………………………………………                       65  

Биология ……………………………………………………………………….                      76 

Основы безопасности жизнедеятельности …………………………………                        79 

Физическая культура …………………………………………………………                       82 

2.2. Система оценки достижений результатов ………………………..………...                        84 

2.3. Программа воспитания учащихся на уровне среднего общего образования ……             84 

3. Организационный отдел………………………………………………………………           88 

3.1       Учебный план  ……………………………………………………………….                          90 

3.2. Календарный учебный график ……………………………………………..                          93 

3.3. Система мониторинга качества образования ………………………………                        93 

3.4. Система условий реализации образовательной программы среднего 

общего образования ……………………….....................................................                                     97 

4.          Модель выпускника  среднего общего образования………………..                                  100 

  Заключение ……………………………………………………………….....................        101 

 

Приложение  №1 ……………………………………………………………………            102



 

3 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа является нормативно-управленческим  документом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Староибрайкинская 

средняя общеобразовательная школа Аксубаевского  муниципального района Республики 

Татарстан», характеризует специфику содержания образования и особенности организации 
учебно-воспитательного процесса. 

Федеральный компонент на уровне среднего общего образования направлен на 

реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 №2643). 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 №2643). 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

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

Образовательная программа ориентирует обучающихся на достижение общекультурной 

и методологической компетентности в различных областях знания как основы 
самореализации личности и развития ее творческого потенциала. Школьное образование 

предполагает особый статус культуры как фактора формирования личности. 

Основная цель образовательной программы – обеспечить усвоение обучающимися 

содержание образования на уровне не ниже государственных образовательных стандартов, на 
основе выбранного содержания образования, сформировать у обучающихся умения, навыки, 

компетенции; обеспечить условия безопасности участников образовательного процесса; 

повысить качество и эффективность школьного образования. Обеспечить профильное обучение 
10-11 классов  химико – биологического профиля. 

В школе для обучающихся созданы условия свободы выбора содержания, форм и 

методов обучения в соответствии с их способностями и желанием учиться. Основными 
принципами школьного образования являются: свобода выбора форм образования; 

использование личностных качеств обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

направленность на развитие интеллекта, творческих способностей и физическое 

совершенство; системность, обеспечивающая единство подходов в решении всех 
образовательных задач. 

Учет этих и других специфических особенностей школьного образования заложен в 

цели разработки образовательной программы гимназии. В соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы  настоящая 

образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы и представляет собой совокупность основных и 
дополнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных 

технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности гимназии. 

Школа  обладает квалифицированными педагогическими кадрами, соответствующим 
программно-методическим обеспечением, эффективно функционирующим механизмом 

мониторинга обученности обучающихся, достаточной материально-технической 

оснащенностью, для успешного осуществления образовательного процесса. 

Нормативно–правовая база 
Образовательная программа – документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности образовательного 

учреждения. 

Образовательная программа среднего общего образования разработана в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), на основе федерального компонента государственных образовательных 
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стандартов основного общего и среднего общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, 

от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609), требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), Уставом  

школы, локальными нормативными  актами. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цели и задачи. 

Цель образовательного процесса – формирование целостной системы универсальных 

знаний, умений и навыков, ключевых компетентностей у обучающихся, определяющих 

современное качество образования. 

 Задачи образовательного процесса: 

 развить содержание образования обучающихся с учётом требований общества к 
выпускнику школы; 

 обеспечить становление личности, способной к активной деятельности по 

преобразованию действительности; 

 способствовать всемерному интеллектуальному, эстетическому, нравственному, 

физическому развитию личности каждого обучающегося. 
  Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Староибрайкинская средняя общеобразовательная школа Аксубаевского  

муниципального района Республики Татарстан» направлена на: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории; 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 
социальный опыт; 

 на реализацию права ребёнка на получение общего среднего и дополнительного 

образования; 

 на обеспечение непрерывности образования. 

       В школе особое внимание уделяется формированию личности обучающихся, а 

именно: 

 повышению уровня культуры личности обучающихся; 

 обеспечению возможности накопления обучающимися  опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда обучающихся, навыков самообразования. 

  Названные ориентиры обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания 

образования и максимальный для каждого обучающегося уровень успешности, нацеливают на 

воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободы личности, 

ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными 

потребностями,  самосознанием, коммуникативной  культурой. 

 

1.2. Принципы  построения программы 

Образовательная программа определяет  цели и содержание образовательного процесса, 

особенности их раскрытии  через содержание учебных предметов и педагогических  

технологий; учебно-методическую базу реализации учебных программ. 
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     Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с 

другими школами, научными учреждениями и предприятиями в целях развития творческого 

потенциала учащихся, выявления и объективной оценки их достижений. 

        Образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений обучающихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности 

является: 

 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является   общей 

частью всех учебных программ; 

 оздание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие когнитивных и креативных способностей обучающихся; 

 использование современных образовательных технологий; 

 широкое развитие сети внеклассной работы; 

 использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как 
потребностей обучения, так и личных информационных потребностей обучающихся. 

Выполнение указанных условий позволит гимназии реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

обучающихся. 

    1.3.Требования к уровню подготовки  обучающихся среднего  общего образования.  

       Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 

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

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации  обучающихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

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

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных 

средств), умение импровизировать. 
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Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

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

самостоятельно подобранных конкретных примерах (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

10.11.2011 №2643). 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

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

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дис- 

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

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

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

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

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

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников.  

 Русский язык. 

 

Врезультате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

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

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), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)  
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Требования к уровню подготовки выпускников. Литература. 

В  результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

          знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

- основные теоретико-литературные понятия;  

- уметь:  

- воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения  по 

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

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь);  

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

проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения;  

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка;  

- участия в диалоге или дискуссии;  

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.   

     ТУГАН ( ТАТАР) ТЕЛ.       

база дәрәҗәсендә татар телен үзләштерү нәтиҗәсендә укучы  

      белергә тиеш: 

 телнең төп функцияләрен белү; 

 “сөйләм ситуациясе”, “әдәби тел”, “ тел нормасы”, “сөйләм культурасы” төшенчәләренең  

мәгънәләрен аңлау; 
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 тел берәмлекләрен һәм ярусларын, аларның төп билгеләрен һәм үзара бәйләнешен 

үзләштерү; 

 татар әдәби теленең орфоэпик, лексик, грамматик, орфографик һәм пунктуацион 

нормаларын белү; 

 тормыш-көнкүреш, иҗтимагый-мәдәни, фәнни-уку, рәсми эш стильләрен, аларга  бәйле 

булган сөйләм әдәбе нормаларын куллану; 

 телдән һәм язмача белдерелгән төрле фикерләргә эчтәлеге һәм формасы ягыннан чыгып 

бәя бирү; 

 текстка лингвистик анализ ясау; 

 тел белән халык тарихы, мәдәнияты тыгыз бәйләнгән булуны аңлау. 

Татар теле дәресләрендә алган белемнәрне көндәлек тормышта куллану 

түбәндәгеләрдә чагылыш таба: 

 текстның жанрына карап, аны төрлечә (танышу, өйрәнү, рефератив характерда һ.б.) уку; 

 кирәкле мәгълүматны төрле чыганаклардан (фәнни текстлардан, белешмә әдәбияттан,  

электрон ресурстан, Интернеттан) алу; 

 телдән һәм язмача бирелгән текстны мәгълүмати яктан эшкәртүнең төрле алымнарын 

файдалану; 

 тормыш-көнкүреш, фәнни, рәсми текстларны монологик һәм диалогик характерда, төрле  

жанрда һәм стильдә язу; 

 телдән һәм язма сөйләмдә татар әдәби теленең орфоэпик, лексик, грамматик нормаларын 

саклау; 

 аралашуның төрле өлкәләрендә сөйләм әдәбе нормаларын үзләштерү; 

 язуда хәзерге татар әдәби теленең орфографик һәм пунктуацион нормаларын куллану; 

 сөйләмдә һәм язуда татар әдәби теленә хас булган сүз тәртибен саклау; 

 татар әдәби телендә төрле ситуацияләрдә телдән һәм язмача аралаша белү; 

 төрле жанрда һәм стильдә язылган (сөйләнгән) текстны татар теленнән рус теленә, рус  

теленнән татар теленә тәрҗемә итү. 

          Тел системасы 

 X-XI сыйныфларда башлангыч һәм төп сыйныфларда алган белем һәм күнекмәләр  

актуальләштерелә, гомумиләштерелә һәм тирәнәйтелә.  

          Укучы үзләштерергә тиеш: 

          “Фонетика. Орфоэпия. Графика” бүлегендә: 

 орфоэпиянең катлаулырак очракларына караган сүзләргә фонетик анализ ясарга өйрәнә; 

 татар теленең орфоэпик кагыйдәләрен саклап сөйләшүнең мөһимлеген аңлый; 

 татар теленең орфоэпик сүзлегеннән, төрле белешмәләрдән кирәкле мәгълүматны табып,   

аларны  урынлы кулланырга өйрәнә. 

           “Морфемика һәм сүз төзелеше” бүлегендә: 

 морфема чикләре ачык күренеп тормаган сүзләрне мәгънәле кисәкләргә бүлә (морфемик 

анализ); 

 өйрәнелгән сүз ясау ысулларын билгели һәм мисаллар китерә; 

 бирелгән сүз белән тамырдаш  сүзләр ясый; 

 морфемика һәм сүз ясалышын өйрәнү укучыны дөрес язарга, сүз төркемнәрен һәм җөмлә 

кисәкләрен танырга ярдәм итә. 

          “Лексикология һәм фразеология” бүлегендә: 

 сүзләргә лексик анализ ясый (мәгънәсенә бәйле позицияләрне ачыклый; аңа килеп  

чыгышы, кулланылу өлкәсе һәм кулланылу дәрәҗәсе ягыннан чыгып бәя бирә); 

 сүзләрне тематик төркемнәргә берләштерә; 

 телдән һәм язма сөйләмдә лексик нормаларны саклый; 
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 лексик синонимия күренешен кирәкмәгән кабатлаулардан саклау һәм сөйләмне 

бәйләнешле итү чарасы буларак файдалана; 

 сүзнең күчерелмә мәгънәсенә бәйле сурәтләү чараларын  – метафора, эпитет,  

сынландыруны билгели; 

 төрле лексик сүзлекләрдән (аңлатмалы, синонимнар, антонимнар, фразеологик)  

тиешенчә   файдалана; 

          “Морфология” бүлегендә: 

 сүзләрне аерым сүз төркеменә керүе ягыннан (морфологик  анализ) тикшерә; 

 сүз төркемнәренең төрле формаларын хәзерге татар әдәби теле нормалары кысаларында 

куллана; 

 морфологик белем һәм күнекмәләрне сүзләрнең дөрес язылышына, башка төрле   

анализларга бәйле рәвештә куллана. 

          “Синтаксис” бүлегендә: 

 сүзтезмә һәм җөмләләрне төзелеше һәм мәгънәләре, кулланылу үзенчәлекләре ягыннан  

тикшерә; 

 сүз төркемнәренең төрле синтаксик формаларын хәзерге татар әдәби теле нормалары  

кысаларында куллана; 

 укучылар синтаксистан булган белем һәм күнекмәләрен башка төрле анализлар  

вакытында да куллана белә. 

          “Орфография һәм пунктуация» бүлегендә: 

 язуда орфографик һәм пунктуацион нормаларны өйрәнелгән күләмдә файдалана; 

 сүзнең дөрес язылышын телдән сөйләү яки язма рәвештә аңлата; 

 орфографик һәм пунктуацион хаталарны таба һәм төзәтә; 

           “Стилистика”  бүлегендә: 

 функциональ (фәнни, махсус эш һәм публицистик) стильләр белән таныша, аларның  

жанр үзенчәлекләрен билгели; 

 аудитория (иптәшләре) алдында чыгыш ясарга өйрәнә: аның темасын билгели, максат  

һәм бурычларын күрсәтә;  

 тел чараларын тыңлаучыларның яшь, психологик үзенчәлекләрен һәм сайланган  

теманың белем дәрәҗәсенә туры килүен һ.б. истә тотып сайлый. 

          “Тел һәм мәдәният” бүлегендә: 

 милли-мәдәни компонентка ия булган тел берәмлекләрен халык авыз иҗаты  

           әсәрләреннән, тарихи темаларга язылган һәм матур әдәбият әсәрләреннән    

аерып ала; 

 телне өйрәнү ил  тарихын һәм мәдәниятен яхшырак белергә ярдәм итә дигән фикерне  

раслардай мисаллар таба; 

 көндәлек тормышта һәм укуда татар сөйләм әдәбе кагыйдәләрен белеп һәм тиешенчә   

куллана. 

             

 

ТУГАН  (ТАТАР ) ӘДӘБИЯТЫ 

база дәрәҗәсендә татар әдәбиятын үзләштерү нәтиҗәсендә укучы белергә тиеш: 

Югары сыйныфларда татар әдәбиятын укытуның  гомуми нәтиҗәләре түбәндәгеләр: 

 укучыда әдәбиятны мөстәкыйль укып, аңларлык күнекмәләр булдыру;  

 татар сүз сәнгатен рус һәм дөнья әдәбияты фонында кабул итәргә өйрәтү; 

 татар әдәби теле нормаларын саклап язу һәм сөйләү күнекмәләре булдыру;  

 кирәкле мәгълүмат һәм белемнәрне төрле чыганаклардан табу, алардан мөстәкыйль 

рәвештә кулланырга өйрәтү. 
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           Югары сыйныфларда татар әдәбиятын укытуның  предмет нәтиҗәләре 

түбәндәгеләр: 

          Танып-белү өлкәсендә: 

 татарча әдәби текстны кабул итәргә һәм аңларга, иҗат ителгән чор белән тарихи-мәдәни 

бәйләнешләрен һәм аңа салынган мәңгелек кыйммәтләрне күзалларга өйрәтү; 

 укыган әдәби әсәрнең эчтәлеген, темасын, проблемасын, идеясен беркадәр билгели, 

геройларын бәяли алуына ирешү; 

 классик әдипләрнең тормыш һәм иҗат юлларына кагылышлы төп фактларны белүенә 

ирешү; 

 татар әдәбияты текстларын рус әдәбияты әсәрләре белән гомумкешелек кыйммәтләренә 

мөнәсәбәттә чагыштыру күнекмәләре формалаштыру;  

            Бәяләү өлкәсендә: 

 татар әдәбиятына хас рухи-әхлакый кыйммәтләрне, әдәби-эстетик үзенчәлекләрне 

аңларга өйрәтү; 

 мәдәниятара бәйләнешләрне саклау, укучының башка милләтләр мәдәнияте һәм 

әдәбиятыннан мәгълүматлы, башка халыкларның сүз сәнгатенә хөрмәтле мөнәсәбәттә, толерант 

булуына ирешү; 

 баланың үзаңын үстерү, ватанны  яратырга өйрәтү, горурлык һәм гражданлык хисләре 

тәрбияләү; 

 татар әдәбияты үрнәкләренә үз мөнәсәбәтеңне булдыру күнекмәсен формалаштыру. 

Коммуникатив яктан: 

 татар әдәбияты әсәрләрен аңлап укый һәм кабул итә алуга ирешү; 

 әдәби әсәрдәге  вакыйгаларны һәм геройларны чагыштыру, әсәрне (өзекне) сәнгатьле 

итеп уку, өйрәнелгән әсәргә бәйле телдән һәм язмача фикерләрне белдерергә өйрәтү; 

 аерым автор, аның әсәре, гомумән әдәбият турында кирәкле мәгълүматны белешмә  

әдәбият,  вакытлы матбугат, Интернет чаралары аша эзләү күнекмәсе булдыру; 

 укучының  мөстәкыйль, иҗади фикерләвен активлаштыру; 

 әдәби әсәрләр һәм ирекле темалар буенча татар телендә иҗади эшләр башкарырга  

өйрәтү.   

          Эстетик яктан: 

 әдәби әсәрнең эстетик кыйммәтен һәм милли үзенчәлекләрен тою хисе формалаштыру; 

 баланың әдәби текстны эстетик бөтенлекле, шул ук вакытта әдәби һәм тел-сурәтләү 

алымнарының, образлылыкның үзенчәлекләрен һәм әһәмиятен аңлап бәяли белүенә   ирешү; 

 рус һәм татар телендәге әдәби әсәрләрне чагыштырып бәяләргә, әхлакый идеалларның  

охшаш һәм аермалы якларын билгеләргә өйрәтү.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 Иностранный язык. Английский язык. 

Врезультате 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 наклоне-ния, косвенная 

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социаль-ный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
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исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

имировой 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 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 профессио- нальной 

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

Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 №2643)  

 

Требования к уровню подготовки выпускников. Математика. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать:  

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе;  

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

развития математической науки;  

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  
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- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности;  

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

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

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

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.  

Числовые и буквенные выражения уметь: 

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

вычислительных устройств;  

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах;  

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

задач;  

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; - выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами;  

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства;  

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

воснове которой лежит данный учебный предмет.  

Функции и графики уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  

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

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

графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет.  

Начала математического анализа  уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  
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- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; - исследовать 

функции и строить их графики с помощью производной;  

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;  

- вычислять площадь криволинейной трапеции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет.  

Уравнения и неравенства уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

- доказывать несложные неравенства;  

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

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.  

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

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

функций, производной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- построения и исследования простейших математических моделей;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь: 

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

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

анализа информации статистического характера;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет.  

Геометрия  уметь: 

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

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; - 

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

геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических 

фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;  
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- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса;  

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

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

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

углов; - строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;  

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

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет.  

Требования к уровню подготовки выпускников. История. 

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 ав-

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых си-стемах 

(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;  
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- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643)  

Требования к уровню подготовки выпускников. Обществознание. 

         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;  

• подготовить 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;   
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• 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.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников. География 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества;  

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; уметь  

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  

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

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;  

• применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

• сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения  

 

Требования к уровню подготовки выпускников. Физика. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

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

 отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

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

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

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

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

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. Химия. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

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

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, 

дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные 

реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 

химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и 

мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), 

химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

уметь: 

 называтьизученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

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

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер 

среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 

влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным 
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классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы 

реакций в неорганической и органической химии;  

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

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

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. Биология. 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 
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наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, 

развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации 

у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 
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пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее 

и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Врезультате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен:  

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

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

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

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

 - требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; - 

предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
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- 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; (абзац 

введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 № 427)  

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

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

жизни издоровья (своих и окружающих людей);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

    Требования к уровню подготовки выпускников. Физическая культура.  

 

Врезультате 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: 
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- 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;  

АСТРОНОМИЯ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

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

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени астрономическим объектам, навыками 

практического  использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования есте6ственнонаучных и особенно физико - 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизии, астрономии и икосмонавтики. 

 

2. Содержательный раздел  

2.1.  Программы  отдельных учебных предметов, курсов 

В данном разделе образовательной программы среднего общего образования 

приводится основное содержание учебных предметов по всем обязательным предметам на 

уровне среднего общего образования, которое в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Рабочие программы учебных предметов, 

курсов разрабатываются МБОУ «Староибрайкинская СОШ» самостоятельно. 

Рабочие программы педагогов являются составной частью образовательной  программы 

соответствующего уровня образования и призваны обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее содержания. 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

разработаны в соответствии с Положением «О порядке разработки, рассмотрения и 

утверждении рабочих программ (ФКГОС)». 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания, 

вносить коррективы во все структурные элементы программы с учетом уровня обучения, 
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обучающихся конкретного класса, особенностей предмета, заключающиеся в новом порядке 

изучаемого материала; перераспределения, изменения количества часов, изменения 

содержания. 

Педагоги имеют право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, а также право на участие в разработке 

образовательных программ, в том числе рабочих программ учебных предметов (пункт 3 части 

3 статьи 47 Федерального закона №273-ФЗ). 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 48 Федерального закона №273-ФЗ педагогические 

работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета в соответствии 

с утвержденной рабочей программой. 

Среднее   общее образование  

На уровне среднего общего образования обучающиеся должны быть подготовлены 

к получению профессионального образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования и с 

интересами и способностями обучающихся.  

 

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.  

 

Содержание (10-11 класс) 

Общие сведения о языке  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 
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принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII 

вв.; период выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография  

  Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство. 

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

      Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология  

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный 

запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование 

их в художественной речи. 

      Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

      Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

      Виды словарей. Лексические и фразеологические словари. Лингвистические 

справочники. 

      Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование  

      Обобщающее повторение ранее изученного. 

      Выразительные словообразовательные средства. 

      Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография  

      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление 

форм слова. 

      Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

      Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

      Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи  

      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

      Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, 

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 
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      Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи  

      Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их 

употребления в речи. 

      Использование учащимися средств научного стиля. 

 

 

Синтаксис и пунктуация  

      Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой 

речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

      Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

      Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

      Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

      Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Стили речи. Официально – деловой стиль.  

Особенности официально – делового стиля. 

Лексические особенности официально – делового стиля. 

Деловые бумаги. Виды деловых бумаг. 

Публицистический стиль речи  

      Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

      Очерк, эссе. 

      Устное выступление. Дискуссия. 

      Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Художественный стиль речи  

      Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование 

языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции национального 

языка. 

      Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. 

      Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

      Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

      Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, 

образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке  

      Язык как система. Основные уровни языка. 
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      Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в 

словарях, грамматиках, учебных справочниках. Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.  

      Выдающиеся ученые-русисты. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Базовый уровень  

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к 

 самопознанию  и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

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

учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета.  

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:  

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;  

- 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.  

 

Содержание (10-11 классы) 

 

Литература XIX века  

Литература первой половины XIX века  

Обзор русской литературы первой половины  

XIX века  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.   
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А. С. Пушкин  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...»  

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

Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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

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

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

бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта 

духовного мира человека 

Поэма «Медный всадник». 

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

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

Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

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

Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

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

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

  Н. В. Гоголь  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля 

Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины  XIX века  

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

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

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, 

её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла 

жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое 

признание. 

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города 

Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-
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поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав 

драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского.  

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. 

И. А. Гончаров  

Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Фрегат Паллада». Фрагмент. 

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. 

Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

И. С. Тургенев  

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации 

в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья  

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые 

последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. 

“Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием 

умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.  

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

Ф. И. Тютчев  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

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

изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

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

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

“поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других стихотворений).   

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” 

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

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  

А. К. Толстой  

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

батюшка…» (возможен выбор трех других произведений).   

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции.  

Н. С. Лесков  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Однодум»  сказание о правдоискателях, народных праведников. Автор о ежедневном 

будничном подвиге праведников. Праведник Рыжов – главный герой рассказа. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор).  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 

власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

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

Н. А. Некрасов 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

мода...»), «ОМуза! я у двери гроба…»  

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…» (возможен выбор трех других стихотворений).   

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

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова 

(природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с 

народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 

“народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, 

“богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

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

их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский 

роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного 

выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 

Достоевского и мировое значение творчества писателя.  
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Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество.  Рассказы « Утро  помещика», « Севастопольские   рассказы». 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза 

как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий 

князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция 

“общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в 

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

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

истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и 

изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 

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

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

как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, 

диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

А. П. Чехов  

Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные 

рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст.   

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и 

Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских 

ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст 

пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра.  

Зарубежная литература 

Жизнь и творчество Д.Г.Байрона. «Корсар» (обзор). 

Краткие сведения о жизни и творчестве поэта.  Романтическая поэма «Корсар».  

Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие «байроновского» героя, загадочность мотивов 

его поступков. Нравственный максимализм авторской позиции. Вера и скепсис в 

художественном мире Байрона 

Жизнь и творчество Оноре де Бальзака. «Гобсек» (обзор)  

Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. Творчество Бальзака – вершина 

французского критического реализма. «Гобсек» - тема нравственной деградации человека. 

Опустение человеческой души. 

Жизнь и творчество Э.А.По 
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Один из рассказов на выбор. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Введение  

Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, те¬ма исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обраще¬ние к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других 

народов России, отраже¬ние в них "вечных" проблем бытия. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА. 

Обзор русской литературы первой половины ХХ века  

Традиции и новаторство в литературе рубежа Х1Х-ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература 

и литература русской эмиграции. "Социалистический реализм». 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Проблема "художник и власть". 

И. А. Бунин  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», 

«Седое небо надо мной...», «Слово» (возможен выбор других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (произведения 

обязательны для изучения). 

Рассказы: «Темные аллеи» 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. " Исследование 

национального характера. "Вечные темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь 

человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. 

Принципы создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной 

детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А. И. Куприн  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 

Мотив пробуждения души в прозе Куприна. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического  анализа. 

Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

М. Горький  

Жизнь и творчество. 

«Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 
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действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа 

и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа  

 Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. "На дне" как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, 

философский спор о человеке. Три правды в пьесе.  Проблема счастья. Особенности 

композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА Х1Х-НАЧАЛА XX В. 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой 

половины XX в. Реализм и модернизм. 

Б. Шоу  

Жизнь и творчество. Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы 

жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в 

творчестве Шоу. 

Г. Аполлинер  

Жизнь и творчество. Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого 

произведения). 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность 

аполлинеровской поэзии. 

ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА , в том числе: 

Обзор русской поэзии конца  19 – начала 20 вв. 

В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова. 

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

И. Северянин  

 Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»), 

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, ори¬гинальность 

его словотворчества. 

А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 
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Стихотворения: «Незнакомка»,«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

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

«На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы» (возможен выбор других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной 

Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока. Образы "страшного мира". Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле "На поле Куликовом" и стихотворении "Скифы". 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет 

поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. 

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и революция, 

пафос революционного переустройства мира. Новаторство Мая¬ковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского.  

С. А. Есенин  

Жизнь и творчество. 

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» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом...», 

«Неуютная жидкая лунность...»(возможен выбор других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы 

лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина. 

М. И. Цветаева  

 Жизнь и творчество (обзор). 

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...» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий, «Куст» (возможен выбор других 

стихотворений). 
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Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

О. Э. Мандельштам  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», (возможен выбор других 

стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама. 

А. А. Ахматова  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне 

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

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить...»,  «Бывает так: какая-то истома...» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству поэтов конца 19-20 веков 

М. А. Булгаков  

Жизнь и творчество.  

Роман «Белая гвардия». 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций 

русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. 

Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья 

повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в 

романе. Смысл финала романа. 

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество. 

«Донские рассказы. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и 

история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. 

Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX века в романе. 

Влияние творчества Шолохова на развитие родной литературы. 
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А. П. Платонов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Возвращение». Влияние войны на судьбы людей. Тема детства в произведении. 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СО-ВЕТСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ  

Продолжение традиций классической литературы в изображение событий войны. Война 

и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства  в лирике 

военных лет. Человек на войне и правда о нём. Осмысление подвига и трагедии народа.  

Сочинение по произведениям ВОВ. 

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю: 

никакой моей вины...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь 

человечество вини...» (возможен выбор других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.    Служение народу как 

ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Б. Л. Пастернак 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво...» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба 

художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение 

патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл "Стихотворения Юрия Живаго" и его 

связь с общей проблематикой романа.  

В. Т. Шаламов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

История создания книги "Колымских рассказов". Своеобразие раскрытия "лагерной" 

темы. Характер повествования. 

В. М. Шукшин.  

Рассказы «Верую», «Алеша Бесконвойный» 

В.В.Быков.  

Повесть «Сотников». 

А.И. Солженицын  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

В. Г. Распутин  
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Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти 

и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи 

человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

Современная проза. 

ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

 Н. М. Рубцов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и 

будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

И. А. Бродский  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

стало для меня...») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 

одиночества человека в "заселенном пространстве". 

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В. 

А. В. Вампилов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Утиная охота» 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Р. Гамзатов  

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России)  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало...» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. 

Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ. 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати. Л .Петрушевская «Страна» , Л. Улицкая «Дочь 

Бухары» и др. 

 

Родной (татарский) язык  

Татар теленнән программаның эчтәлеге  

 

 

    Тел системасы. Татар теле турында гомуми мәгълүмат. 

Кереш дәрес. Туган телнең үсеше, яшәеше.Телнең кеше тормышында һәм җәмгыятьтә 

тоткан урыны.Татар халкының теле, мәдәнияте, тарихы. Татар сөйләм әдәбе. Җанлы һәм үле 
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телләр. Милли азчылыкларны ассимиляцияләү сәясәтенең аларны саклау һәм үстерү сәясәте 

белән алмашынуы. Татарстанда татар телен саклау, үстерү. Татар теле-татар әдәбиятының 

теле. 

    Сөйләм. 

Тел һәм сөйләм. Сөйләмнең төрләре (сөйләмә, язма, диалогик, монологик сөйләм), 

сөйләм төрләре һәм аларның үзенчәлекләре. Кулланылышы ягыннан сөйләм төрләре, аларның 

үзенчәлекләре: көнкүреш аралашу теле, фәнни аралашу теле, иҗтимагый-сәяси аралашу теле, 

рәсми аралашу теле. Сөйләм ситуациясе, аның төп компонентлары 

    Татар халкында язу тарихы. Графика. Орфография 

Татар халкында язу тарихы. Телнең рухи мирас ядкаре булуы.Борынгы төрки әдәби тел. 

Графика һәм орфография.Татар алфавиты. Рун язуы турында төшенчә. Иске төрки әдәби тел 

барлыкка килү һәм үсү. Язма әдәби телнең барлыкка килүе, хәзерге милли әдәби теле. Гарәп 

графикасына нигезләнгән язу. Гарәп графикасында язу үрнәкләре. Иске имля алфавиты. Латин 

гарафикасы. БСҮ.Тест ярдәмендә белемнәрен тикшерү. Татар әдәби теленең грамматик, 

стилистик, пунктуацион нормалары. Татар әдәби теленең фонетик, орфоэпик, орфографик 

нормалары. Татар язуында рус графикасы. Татар телендә кирилл орфографиясенең төп 

принциплары. Килиллицада татар теленең үзенчәлекле авазлары (кыен очраклар). 

Орфографиянең орфоэпиягә тәэсире. (Әйтелеш һәм язылыш арасында аерма булган очраклар. 

Әдәби әйтелешне бозу очраклары). 

    Морфология.  

Морфология. Мөстәкыль, ярдәмлек һәм модаль сүз төркем 

    Телнең кулланылыш ягыннан төрләре. 

Телнең кулланылыш ягыннан төрләре:көнкүреш сөйләм теле, матур әдәбият теле, 

функциональ стильләр:фәнни стиль, публицистик стиль, рәсми эш кәгазьләре стиле, хәзерге 

электрон чаралар теле, интернеттеле, аларның үзенчәлекләре. БСҮ.Татар милли мәдәнияте 

кысаларында һәм мәдәниятара аралашуга бәйле сөйләм нормалары. Татар сөйләменең 

сәнгатьлелеге. Рәсми һәм рәсми булмаган аралашуда милли-мәдәни нормаларны куллана 

белү. Телнең орфоэпик һәм интонацион нормаларын саклап, фикерне җиткерү; сөйләм 

этикеты үрнәкләреннән  дөрес файдалану. 

    Морфемика (сүз төзелеше) һәм ясалышы. 

 Сүз төзелеше һәм ясалышы.Сүзнең мәгънәле кисәкләре: тамыр, кушымча, нигез. Татар 

телендә сүз ясалыш ысуллары, сүз төзелешендәге тарихи үзгәрешләр.Этимологик анализ 

турында төшенчә. Сүз төзелешенең төп сәнгати чаралары. Сүзләрне сүз ясалышы һәм 

төзелеше ягыннан анализлау. БСҮ. Акт, Ышаныч кәгазе язу. 

    Лексикологияһәм фразеология.  

Сүз – телнең төп берәмлеге. Сүзнең лексик мәгънәсе. Төрки-татар сүзләре һәм алынма 

сүзләр. Татар теленең сүзлек составы. Нейтраль сүзләр һәм стилистик бизәкле сүзләр.Татар 

әдәби теленең сүз байлыгы, тамыр, ясалма, парлы, кыскартылма, тезмә сүзләр. Лексиканың 

стилистик катламнары. Фразеологизмнарның сөйләмдә кулланылыш үзенчәлекләре. 

Икетеллелек шартларында татар теленең лексик һәм фразеологик составы. Татар теленең төп 

лексик нормалары. Лексиканың төп сәнгати чаралары. Татар телендә синонимия. Лексик 

анализ ясау. 

    Синтаксис. 

Синтаксис буенча гомуми мәгълүмат. Синтаксисның төп берәмлекләре. Сүзтезмә һәм 

җөмлә. Җөмләдә сүзләр бәйләнеше. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре. Гади җөмлә 

төрләре. тиңдәш кисәкләр, гомумиләштерүче сүз. Эндәш, кереш сүзләр. Кушма җөмлә 

турында төшенчә. Татар һәм рус телләрендә иярченле кушма җөмләнең төзелеше.Текст 

синтаксисы турында гомуми төшенчә. Телнең төп синтаксик нормалары. Синтаксисның төп 
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сәнгати чаралары.  Гади һәм кушма җөмләләрне кабатлау, тыныш билгеләре. Синтаксик 

анализ ясау. 

    Сөйләм культурасы 

Язма һәм сөйләмә тел төшенчәләре.Әдәби сөйләмгә куелган таләпләр. Сөйләмдә лексик 

чараларның (синонимнар, антонимнар, калькалар, фразеологизмнар, мәкаль һәм әйтемнәр) 

кулланылыш мөмкинлекләре. Хәзерге матбугатта һәм электрон чараларда татар теленең 

кулланылыш үзенчәлекләре турында гомуми  мәгълүмат. Йомгаклау дәрес. 

 

         Телләр тарихы буенча үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау 

 

 

Кереш. Телнең иҗтимагый әһәмияте. Телнең кеше тормышында һәм җәмгыятьтә тоткан 

урыны, шәхес итеп формалаштырудагы роле. Тел һәм мәдәниятнең үзара бәйләнеше. (Татар  

теленең рухи бәйлелеге.) Тел - милләтнең иң кыйммәтле тарихи ядкяре.Телнең төп 

функцияләре.Татар теле сөйләм әдәбе. Аралашу төренә бәйле сөйләм әдәбе.  

Татар теле – аралашу коралы ( тамгалар системасы булуы). Төрки телләр группасы. 

Татар теленең төрки телләр арасында тоткан роле. Икетеллелек, күптеллелек. 

Дөньядагы телләр гаиләсе турында төшенчә. Телләрнең үзара тәэсире.  Татар теленең 

төрле милләтләр белән бәйләнеше.Татарлар яши торган төбәкләр. 

Төрки, фин-угор, славян телләре. Ностратик телләрдән төрки телләргә кадәр. Татар 

теленең яшәеш формаллары: территориаль һәм иҗтимагый диалектлар, гади сөйләм турында 

төшенчә. 

Татар теленең төп диалектлары. Татар әдәби теленең нормалары. Сөйләм төзелешенә 

бәйле тел – сурәтләү чаралары. Текст һәм аның төзелеше. Телләрнең үзара тәэсир итешүләре. 

Текст берәмлекләренең бәйләнеше. Сөйләм һәм язма текстлар. Текстның мәгънәви һәм жанр 

төрлелеге турында төшенчә. Текстка анализ. 

   Төрки – татар этнонимикасы. 

Аларның үзенчәлекләре, тамырлары: болгар-татар, мишәр-татар, себер татарлары. 

Реферат язу. 

Татар халкының таралышы, тел үзенчәлекләре. Төркиләрдә иң борынгы этнонимнар. 

Татар теленең матди, рухи дөньясы чагылу. Татар милли мәдәнияте кысаларында һәм 

мәдәниятара аралашуга бәйле сөйләм нормалары. Татар сөйләменең сәнгатьлелеге. 

Татар этнонимикасы. Борынгы төрки этномнимнар теркәлгән регионнар. Лингвистик 

анализ. 

Сөн, хазар, болгар, татар, нугай, керәшен, типтәр, һ.б. атамалар. Төрки этнонимнарның 

Идел - Уралда топоним буларак теркәлеп калулары. Татар топонимикасы. Татар этнонимының 

этимологиясе һәм семантикасы. Тел - халык мәдәниятенең мөһим өлеше. Доклад язу. XX 

гасыр башларында иҗат иткән татар теле галимнәре турында. 

    Татар тел гыйлеме тармаклары. Белемнәрне искә төшерү һәм ныгыту 

Хәзерге тел галимнәре. Татар әдәби теленең сүз байлыгы, сүзләрнең ясалышы, 

язылышы. Фонетика һәм орфоэпия турында гомуми төшенчә.Аваз һәм фонема. Сузык һәм 

тартык авазлар.Фонетик анализ тәртибен кабатлау.   

Татар әдәби теленең әйтелеш нормалары. Әдәби тел нормалары, орфоэпик нормалар 

турында төшенчә. Интонация, иҗек. Сөйләмнең әйтелеш нормаларына нисбәтле бәяләү.  

Фонетик анализ.  Эш кәгазьләре язу (гариза, ышанычнамә). 

Морфология. Мөстәкыйль сүз төркемнәре. Сүз төркемнәренең лексик-грамматик 

төрләре. Телнең төп морфологик нормалары, төп сәнгати чаралары. Исем һәм аның килеш, 
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тартым белән төрләнеше, ясалышы, морфологик анализ тәртибе. Сан, төркемчәләре, лексик, 

семантик, морфологик үзенчәлеге,  җөмләдә кулланылышы. Морфологик яктан тикшерү.  

Эш кәгазе ышанычнамә язу. 

Сыйфат, дәрәҗәләре, ясалышы, лексик, семантик, морфологик үзенчәлеге, морфологик 

яктан тикшерү.  Фигыль  лексик, семантик, морфологик үзенчәлеге, төркемчәләре. Рәвеш. 

Лексик, семантик, морфологик үзенчәлеге, аның төркемчәләре.  

Җөмләдә кулланылышы. Морфологик анализ ясау. Алмашлык һәм аның төркемчәләре, 

лексик, семантик, морфологик үзенчәлеге, ясалышы, җөмләдә кулланылышы. Морфологик 

анализ тәртибе. 

Бәйләгеч  һәм модаль  сүз төркемнәре. 

Б.с. үстерү: тезис төзү. 

Әйтелү максаты ягыннан җөмлә төрләре: хикәя, сорау, тойгылы, боерык җөмләләр. 

Тыныш билгесе, интонация. 

Ияртүле һәм тезүле бәйләнеш. Бәйләүче чараларның дөрес язылышы. 

Составында аерымланган кисәге, аныклагычы, тиңдәш кисәге булган  җөмлә, тыныш 

билгесе. Татар телендә тыныш билгеләре. Пунктуацион норма. Пунктуацион мәгънәви кисәк. 

Иярченле кушма җөмлә. 

Аналитик, синтетик төрләре, тыныш билгеләре.         

Катлаулы төзелмә. Күп иярченле һәм күп тезмәле кушма җөмләләр.   

Катнаш кушма  җөмлә. Сүз-телнең төп берәмлеге.Сүзнең лексик мәгънәсе. Алынма 

сүзләр. Татар теленең сүзлек составы, нейтраль һәм стилистик бизәкле сүзләр. 

Фразеологик әйтелмәләр, сүзлекләр, алардан файдалану. Йомгак 

 

Родная литература (татарская) 

Татар әдәбиятыннан программаның эчтәлеге  

(10-11 нче сыйныф) 

Сүз сәнгатен өйрәнүче фән. Әдәби барыш, традиция, ачышлар. Әдәбият белеме. Бу чорлар 

әдәбиятында тема һәм мотивлар. Әдәбиятның милли үзенчәлеге. Иҗат юнәлеше, иҗат агымы. 

Татар әдәбиятының чорларга бүленеше. 

Борынгы әдәбият. 

Гомумтөрки әдәбият. Поэмадан үрнәкләр. Орхон–Енисей ташъязмалары 

Урта гасырлар төрки-татар әдәбияты. 

Урта гасырлар төрки-татар әдәбияты һәм иҗтимагый-фәлсәфи фикерләр. Урта төрки-татар 

әдәбиятында иҗат юнәлешләре. Урта гасырлар төрки-татар әдәбиятында жанрлар. 

Болгар чоры әдәбияты. 

Болгар чоры әдәбияты. Кол Гали “Кыйссаи Йосыф”. Кол Гали “Кыйссаи 

Йосыф”поэмасыннан өзекләр уку. Әдәби бәйләнешләр: тәэсир, нәзыйрә. 

Алтын Урда чоры әдәбияты. 

Алтын Урда чоры әдәбияты ядкярләре. Нәһҗел-фәрадис (Мәхмүт Болгари). Дәрестән тыш 

уку “Җөмҗөмә солтан”. Котб “Хөсрәү вә Ширин” дастаны. Сәйф Сараи “Сөһәйл вә 

Гөлдерсен”дастаны (өзекләр). 

Казан ханлыгы чоры әдәбияты. 

Казан ханлыгы чоры әдәбияты. Мөхәммәдьярның “Нуры содур” поэмасы. Жанрлар 

төрлелеге. Кол Шәриф әсәрләре. Кол Шәрифнең “И күңел...” шигыре. 

Торгынлык чоры әдәбияты. 

Торгынлык чоры әдәбияты. Мәүлә Колый . Хикмәтләр. “Юмартлык бу күңелне рушан 

кылыр” хикмәте. Габдерәхим Утыз Имәни.”Киңәш”. Габдерәхим Утыз Имәни “Гыйлемнең 

өстенлеге турында төркичә бәетләр”, “Гавариф-эз-заман”, “Мөһиммәт эз-заман”. Габделҗәббар 
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Кандалый. “Бу илләрдә торып калсам бу хәсрәтләр бетәр микән?”шигыре. “Урта гасырлар төрки-

татар әдәбияты” бүлеген йомгаклау. Дәрестән тыш уку. Ризаэтдин Фәхретдинов “Әсма, яки Гамәл 

вә җәза”. 

Яңа заман әдәбияты. 

Милли яңарыш чоры әдәбияты. Реалистик әдәбият формалашу. Мифтахетдин Акмулла 

“Дамелла Шиһабетдин хәзрәтнең мәрсиясе”. Яков Емельянов “Ярлы тормыш”,”Кайгы”. 

Дәрестән тыш уку. Яков Емельянов “Олысыманлык”, “Әләк”,”Саран бай” шигырьләре. 

XX гасыр башында татар әдәбияты. 

Иҗтимагый тормыш һәм әдәби хәрәкәт. XX гасыр башында әдәби тәнкыйть. Татар 

шагыйрьләре. Галимҗан Ибраһимовның тормышы һәм иҗаты “Яшь йөрәкләр” романы. Әсәрдә 

образлылык: образ, символ, деталь, аллегория). Дәрестән тыш уку. Ф. Кәрими иҗаты. “Ауропа 

сәяхәтнамәсе” (өзекләр). Г. Исхакыйның тормыш  һәм иҗат юлы. “Ике йөз елдан соң 

инкыйраз”повесте турында. Образлар бирелеше. Фикер алышу. Г. Исхакыйның  “Көз” повестен 

уку. Г. Исхакый “Көз” повестенә анализ ( әсәрдә сурәтләнгән дөнья: портрет, психологизм, деталь). 

Г. Исхакый әсәрләрендә композиция: тышкы һәм эчке корылыш. Дәрестән тыш уку. Г. Исхакый 

“Өч хатын белән тормыш”. Г.Тукай. Тормыш баскычлары. Г.Тукай. “Өзелгән өмид”, “Сәрләүхәсез” 

шигырьләре. Сәгыйть Рәмиев  “Мин” шигыре. Сәгыйть Рәмиев “Пәйгамбәр” “Таң 

вакыты”шигырьләре. Дәрдемәнд (Закир Рәмиев). Тормышы һәм иҗат юлы. “Кораб”,”Без”, “Әгәр 

барсаң, саба җил”. “Гөрләгән сулар башында”, “Бүзләрем маналмадым” шигырьләре.  

1920-1930 нчы еллар татар әдәбияты. 

Иҗтимагый тормыш һәм әдәби хәрәкәт. Ф. Әмирханның тормыш юлы, иҗаты. “Шәфигулла 

агай”әсәре. Кеше образлары: төп герой, ярдәмче , катнашучы геройлар, җыелма образлар. Ф. 

Әмирхан иҗатын йомгаклау. Лирик герой, хикәяләүче, лирик “мин”, автор образы, автор 

позициясе. Дәрестән тыш уку “Фәтхулла хәзрәт”повестенда фантастик образ. М. Фәйзинең 

тормыш юлы, иҗаты. “Галиябану “драмасы. драматургиясе. “Галиябану” драмасында традицияләр, 

яңачалык). 

Дәрестән тыш уку. М. Фәйзи “Ак калфак”, Ф. Хөсни “Энҗеле калфак”. Гали Рәхим  иҗаты 

турында белешмә. “Идел” повесте. Романс, сонет турында белешмә бирү.  Иҗат итеп карау. 

Дәрестән тыш уку К.Тинчуринның “Американ”комедиясе. Дәрестән тыш уку. Фатих Кәрими. 

“Морза кызы Фатыйма”. 

Һ.Такташның тәрҗемәи хәле, иҗаты, шәхесе.  “Җир уллары” трагедиясе. Трагедия турында 

төшенчә. Хаклык җырчысы.  

Үтелгәннәрне кабатлау. 

Йомгаклау дәрес. 

Бәйләнешле сөйләм үстерү.  

 

                                              11 нче сыйныф 

     Кереш. Матур әдәбиятның иҗтимагый тормыштагы урыны. Чит илләрдә татар 

әдәбияты. Г.Исхакый Й.Акчура, Х.Хәмидулла һ.б.Г.Исхакыйның татар әдәбияты һәм 

сәнгатендә тоткан урыны. 

     30 нчы елларда совет әдәбияты. 30 нчы елларда совет әдәбияты. Чор үзенчәлеге. 

Проза һәм драматургиянең үсеше. М. Галәү “Болганчык еллар”. 30 нчы елларда поэзия үсеше. 

М.Җәлил, Г.Кутуй, Ф.Кәрим, Һ.Такташ шигырьләре. Н.Исәнбәтнең тормыш юлы,  

драматургиясе. «Идегәй» трагедиясе. 

     Сугыш чоры әдәбияты.Бөек Ватан сугышы, аның әдәбиятка тәэсире. Төп тема-

проблемалар. Әдип һәм җәмгыять мөнәсәбәте. 40-50 еллар әдәбиятында Бөек Ватан сугышы 

чагылышы. Бөек Ватан сугышында татар язучылары.  40-50 еллардагы проза, драматургия 

үсеше. Бәйләнешле сѳйләм үстерү. Әдәбиятта Бөек Ватан сугышы  чагылышы. БСҮ. 

М.Җәлилнең бер шигырен яттан сөйләү. М.Җәлилнең сугыш чоры иҗаты. ”Моабит 



 

43 

 

дәфтәрләре” циклы. Ф.Кәримнең тормышы һәм иҗаты. Шагыйрьнең шигырьләренә һәм  

поэмаларына анализ.                     

50-80 нче еллар әдәбияты. Татар әдәбияты яңа сыйфат үзгәрешләренә күчеш 

чорында. Татар әдәбиятының милли нигезләргә кайтуы. Шушы чорда яңа жанрларның. Тема- 

мотивлар, әдәби формаларның аваз салуы. Әдәбиятның яңалыкка омтылышы:яңа иҗади 

агымнарга, жанр формаларына, темаларга мөрәҗәгать итүе, әдәби герой мәсьәләсендә 

эзләнүләр. Традицияләрнең яңаруы, яңа җәмгыять сыйфатларын эзләү. Яңа герой. “Авыл 

прозасы ”. Ватан, ил, халык образларының эпик гәүдәләнеше; шәхес һәм җәмгыять 

мөнәсәбәтләре, гражданлык хисе, халыклар язмышы, кешенең рухи дөньясы, чор 

кыйммәтләре турында уйлану. Азатлык, шәхес иреге, фикер хөрлеге мәсьәләләренең 

куелышы. Романтизм юнәлешенең яңадан тергезелүе. 1917 нче ел инкыйлабына, яңадан 

төзелгән тормышка бәянең үзгәрүе. Сугыш темасының үзгә яссылыкта куелышы.Татар 

әдәбияты яңа сыйфат үзгәрешләренә күчеш чорында. Татар әдәбияты яңа сыйфат 

үзгәрешләренә күчеш чорында. 50-80 еллар әдәбиятына күзәтү. И. Гази “Онытылмас еллар”, 

Ф.Хөсни “Йөзек кашы”һ.б хикәяләр. 50-70 нчы еллар әдәбияты. Тыныч тормышны сурәтләү 

юлында. Проза үсеше. Мирсәй Әмир “Ялантау кешеләре”. Г.Бәширов “Намус” романы. 

Ә.Еники. «Рәшә», «Саз чәчәге» повестьларын уку. Х.Туфанның тормышы һәм иҗаты. “Ә 

үткәнгә   хатлар бармыйлар». Бәйләнешле сѳйләм үстерү. Шагыйрьләрнең бәхетле һәм 

фаҗигале язмышы. Ә.Еникинең тормышы һәм иҗаты, “Әйтелмәгән васыять әсәре”. “Ана һәм 

кыз”,  “Төнге тамчылар” Ә.Еникинең повестьлары. “Гөләндәм туташ хатирәсе”, Тынычлану”. 

Х.Вахитның тормыш юлы һәм иҗаты. “Беренче мәхәббәт” драмасы. Әдәбиятка яңа иҗат 

көчләре килү. Г.Ахуновның тормышы һәм иҗаты. “Хәзинә” романы. Н.Фәттахның тормышы 

һәм иҗаты. “Сызгыра торган уклар”романы. М. Хәбибуллин иҗаты. “Кубрат хан”. 

Бәйләнешле сѳйләм үстерү. Н.Фәттах яки  М.Хәбибуллин иҗаты буенча сочинение . 

А.Гыйләҗевның тормышы һәм иҗаты. “Өч аршын җир”, “Әтәч менгән читәнгә” повестьлары.  

Бәйләнешле сѳйләм үстерү.  Мирвәли образына характеристика. М.Мәһдиевнең тормышы һәм 

иҗаты.“Кеше китә җыры кала” повесте. И.Сәләховның тормыш юлы, иҗаты.  “Колыма  

хикәяләре.                                                                                                                                  1980-

2000 нче еллар әдәбияты. XX-XXI гасыр чигендә татар әдәбиятның тагын бер тапкыр 

үзгәрүе, яңа дулкын булып күтәрелүе. Үзгәрешләрнең XX гасыр башы татар әдәбиятындагы 

эзләнүләргә аваздаш булуы. Реализмның типиклаштыруны иҗтимагый-сыйнфый баскычтан 

гомумкешелек югарылыгына күтәрелүе. Совет һәм постсовет заманына тәнкыйди бәя биргән, 

шәхес һәм җәмгыять  каршылыгы ноктасыннан, ил тарихындагы олы этапларның сурәтен 

тасвирлаучы әсәрләр язылу. И.Юзеевның тормышы һәм иҗаты. “Өчәү чыктык ерак юлга” 

поэмасы. “ Гашыйклар тавы” әсәре. Т.Миңнуллинның тормышы һәм иҗаты. Иҗат 

үзенчәлекләре.  “Эзләдем, бәгырем сине”. Р.Фәйзуллин иҗаты. “Гадиләргә гимн”, 

“Көрәшчеләр” поэмалары. “Нюанслар илендә”. Р. Зәйдулла иҗаты. “Без очарга әзерләнгән 

идек”, “Соңару”, “Буран”.  Р.Харис иҗаты. “Тукайның мәхәббәт төшләре”. Р.Миңнуллин 

“Татарларым”. Зөлфәт иҗаты: “Баш очында”, “ Дүрт җыр”, “Тамыр көлләре”, “Тойгыларда 

алтын яфрак шавы”.  Н.Гыйматдинова. Тормышы һәм иҗаты. “Сихерче” повесте. 

Р.Мөхәммәдиевнең  тормышы һәм әсәрләре. “Ак кыялар турында хыял” повесте. 

     2000-2010  нчы еллар әдәбияты.Психологик башлангычның алга чыгуы аша шәхес 

томышы, эчке дөньясының тарихи-иҗтимагый чынбарлыктан өстен булуын раслау. Кешенең 

аңында, аң төпкелендә барган процессларны тергезү. Мифологик, шартлы-символик 

образларның активлашуы ярдәмендә милли проблематиканы яңа яссылыкта кую, миллилекне 

тоталитар идеологиягә каршы торучы көч итеп күтәрү. М.Кәбировның иҗаты турында 

белешмә. “Мәхәббәттән җырлар кала” повесте. З.Хәким иҗаты турында белешмә. “Гасыр 

моңы” драмасы. Бәйләнешле сѳйләм үстерү.  Бүгенге көндә татар драматургиясенең әһәмияте. 

Ф.Бәйрәмованың иҗаты турында белешмә. “Канатсыз акчарлаклар”, “Болын” әсәрләре. 
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Бәйләнешле сѳйләм үстерү. Йомгаклау контроль эш. Дөнья әдәбиятының барышы. Татар, рус 

һәм чит ил әдәбиятлары арасында бәйләнешләр. Мәңгелек темалар һәм образлар.  

     Йомгак. Дөнья әдәбиятының барышы. Татар, рус һәм чит ил әдәбиялары арасында 

күптөрле бәйләнешләр. Мәңгелек темалар һәм образлар.  Әдәби тәнкыйть. Төрле мәгълүмат 

чыганаклары белән эшчәнлек. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)  

Базовый уровень  

Цели изучения иностранного языка на базовом уровне среднего   общего образования: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

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

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

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

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

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

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределениюв 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

(10-11 класс) 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

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

Здоровье и забота о нем. 

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

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

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

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий.Планына будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

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

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

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

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

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в  современном мире. 

 

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

отношения. Здоровье и забота о нем.  

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

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

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

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в  современном мире. 

 

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): 
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- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера 

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

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересую-щую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

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

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

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

на основе выписок из текста.  

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

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

планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

оценочной лексики, реплик-клишеречевого 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. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу 

текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, 

 графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 
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Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться 

в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания  текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет углубления: 

·  социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной 

среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

 при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

·  межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,   возможностях 

получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

            Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

· необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 

· необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

· формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

МАТЕМАТИКА 

(профильный уровень) 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

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

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

-овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне;  

-развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  

-воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики 

для научнотехнического прогресса.  
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ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ   

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

неизвестными. 

Многочлены от одной переменной.  Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней.  

Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены. 

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

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

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

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и  логарифмирования.  

ТРИГОНОМЕТРИЯ  

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 тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.    

ФУНКЦИИ   

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

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и  график. 

 

НАЧАЛА  МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА   

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. Доказательства 

неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

Метод интервалов. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ   

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.  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
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 Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий.  Вероятность и статистическая частота наступления события.  

ГЕОМЕТРИЯ   

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

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

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

плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.   

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

Сечения многогранников. Построение сечений. 

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

икосаэдр).  

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

вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ   

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  Действительная 

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

формы записи комплексных чисел.  Арифметические действия над комплексными числами в 

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

(формула Муавра). Основная теорема алгебры.   

ФУНКЦИИ   

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

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

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

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

Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

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

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

 Обратные тригонометрические функции,  их свойства и  графики. 
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 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА  МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

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

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

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

произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной 

и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и 

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

решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в  прикладных 

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

применения интеграла в физике и геометрии.Вторая производная и  ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА   

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

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. 

ГЕОМЕТРИЯ   

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

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

основанию.  

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

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

Цилиндрические и конические поверхности. 

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

подобных тел.  

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

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

сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов.  Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение 

треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 
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окружностей. Формулы  площади треугольника: формула Герона, выражение площади 

треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей.  

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

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

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. Решение задач с помощью геометрических преобразований и 

геометрических мест.  Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. Неразрешимость 

классических задач на построение. 

 

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 

явлениясточки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.   

Содержание учебного курса (10-11 класс). 

 

История как наука.  История в системе гуманитарных наук. 

 Основные концепции исторического развития человечества. .      

     Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

             Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. 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 

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

философская мысль в древнем обществе. Возникновение исламской цивилизации. Исламская 
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духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

         

  Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в 

XIV-XV вв. Новое время: эпоха модернизации 

          Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

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

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

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

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

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление 

гражданского общества. 

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

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

          Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

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

 

                                                                  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 XII вв. 

          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 
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русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

 Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. 

Автокефалия Русской православной церкви. 

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

русской культуры. 

 Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

 Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном строительстве. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного 

авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского 

народов. 

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

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение государственной территории в XVI в. 

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

Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

 Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в. 

          Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV-

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

          Россия в XVIII - середине XIX вв. 

          Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы 

государственной системы в первой половине XIX в. 

          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. 

      Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 года. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

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

половины XIX вв. 

Региональный компонент 

Наш край в древности.Древние тюрки .Среднее Поволжье в VIII-XIII вв.Среднее Поволжье 

в XIII-XV вв. Среднее Поволжье в первой половине XV-первой половине XVIвв .Среднее 

Поволжье во второй половине XVI-XVII вв -Народы Среднего Поволжья в XVIII в. .Казанский 

край в 1801-1860гг .Казанский край в пореформенное время. 

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Проблема периодизации НТР. Циклы 
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экономического развития стран Запада в конце 19-середине 20в. Монополистический капитализм 

и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство  

благосостояния.» Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 

второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. «Общество потребления». 

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

общественного развития. Формирование социальной идеологии солидаризма, народничества, 

анархо-синдикализма. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 

Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминисткого движений. Проблема 

политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 

1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Дискуссия об исторической природе 

тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени.Маргинализация общества в условиях 

ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа.Фашизм. Национал-

социализм. Государственно-правовые системы и социально- экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического 

строительства.  

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

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни экономические 

реформы. Идеология национального освобождения. Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 

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

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание мирового 

сообщества и основ международного правовой системы. Лига наций и ООН. Распад мировой 

колониальной системы и формирование «третьего мира». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира Мировоззренческие основы реализма и модернизма.  Нарастание технократизма 

и иррационализма в массовом сознании 20 в. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

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

творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства.  Распад мировой 

социалистической системы и пути постсоциалистического развития. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового 

Юга».Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». 

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

возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI 

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

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе.  

История России 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

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

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика 

контрреформ.Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

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

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

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

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

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

системы образования, научные достижения российских ученых.  

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

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

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

Революция и Гражданская война в России 

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

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание.Брестский 

мир.Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

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

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

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

репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

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

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

мировой войне.  

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

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

политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

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

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

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 
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«Застой».Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

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

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

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

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

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.Чеченский 

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

страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г.     Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. 

 Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

Региональный компонент 

Казанская губерния в начале ХХ века. Годы революции и гражданской войны. Республика 

в 20-ые годы. Республика в годы Великой отечественной войны. Республика в послевоенные 

годы. Республика в 50-60, 80-ые годы, в годы перестройки. Республика на рубеже XX-XXI веков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

Базовый уровень 

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

(полного) 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;  

• воспитаниеобщероссийской 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 

игуманитарных 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 
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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 защиты  правопорядка в обществе.  

 

10-11 КЛАСС 

Человек как творец и творение культуры  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы. 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство 

в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема  

познаваемого мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка 

личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. 

Искусство. Религия. Свобода совести, Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований. Естественные и социально – гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности. 

Общество как сложная динамическая система  

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Социальные 

взаимодействия  и общественные отношения. Понятия о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества.  

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен 

«второй природы». 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, 

формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная 

революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 21 века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Социальные отношения  

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения 
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Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 

субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность сектантства. 

Политика как общественное явление  

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, её структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, её основные 

ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе.  

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в РФ. Гражданские инициативы.  

Политическая элита, особенности её формирования в современной России. Политическая 

идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в РФ. 

Роль средства массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позицию избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. Политический процесс. Особенности политического 

процесса в России. Избирательная кампания в РФ. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. 

Человек в системе общественных отношений  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

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

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

Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 

систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. Человек в системе экономических отношений. Свобода 

экономической деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология 

и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

ЭКОНОМИКА  

 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в 

современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика 
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Российской Федерации. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источники  

финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная политика в 

области занятости в России. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственныйбюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Общественная 

значимость и личностный смысл образования. Человек в системе экономических отношений. 

Свобода экономической деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Человек в 

политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и 

политическоеповедение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

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

в Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения 

гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. Воинская обязанность. 

Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. Субъекты гражданского права. 

Понятия юридического и физического лица. Организационно-правовыеформы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. 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. Права иобязанности родителей и детей. Законодательство 

РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессиональногообразования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Трудовое 

законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения 

ирасторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная система. 

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

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Виды 

уголовных наказаний и порядок их назначения. Конституционноесудопроизводство. Понятие и 
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система международного права. Взаимоотношения международного и национального права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ  

Базовый уровень  

 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) 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.  

10-11 класс 

 

Современные методы географических исследований.       

                 Источники географической информации  

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

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

Природа и человек в современном мире  

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения 

и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

 

Практическая работа. 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 

населения1. 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. 

Практическая работа. Оценка основных показателей уровня и качества жизни 

населения. Анализ карт населения. 
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 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. 

 

Практическая работа. 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. 

 

Практическая работа. Анализ политической карты мира и экономических карт с целью 

определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в 

международном географическом разделении труда. 

 

 Россия в современном мире  

 

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

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 
специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных 

связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 

Практическая работа. 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. 

 

Практическая работа. Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 
географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 
 

 

АСТРОНОМИЯ  
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Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:осознание принципиальной роли астрономии 

в познании фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира;приобретение знаний о физической природе небесных 

тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники;овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний 

по астрономии с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни;формирование научного 

мировоззрения;формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

 

Обязательный минимум содержания  

 

Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов 

человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А.Гагарина. Достижения современной космонавтики. Основы практической 

астрономии.   

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного 

неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил.   

Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

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

и лунные затмения. Время и календарь.Законы движения небесных тел. Структура и 

масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров.   

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. Солнечная система. Происхождение Солнечной системы. 

Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца 

планет. Малые тела Солнечной системы.   

Астероидная опасность. Методы астрономических исследований. Электромагнитное 

излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник информации о природе 

и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера.   

Закон смещения вина. Закон стефана-больцмана.Звезды: основные физико-химические 

характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности.  

Определение расстояния до звезд, параллакс.   

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты.   

Проблема существования жизни во вселенной. Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических элементов.   
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Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы 

и конечные стадии.Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 

активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль 

магнитных полей на солнце. Солнечно-земные связи.Наша Галактика - Млечный Путь. 

Состав и структура Галактики.  Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя.Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Открытие других 

галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные 

дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон 

Хаббла.   

Эволюция вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение.  Темная энергия.  

  

Физика 

                                 Базовый уровень 

(10-11 класс) 

 

Физика и методы научного познания  

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

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

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов  и теорий. Принцип соответствия.  

Механика   

     Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики, Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. Границы применимости законов классической 

механики. 

Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета 

Падение тел в воздухе 

Явление инерции 

Измерение сил, сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации 

Условия равновесия тел. 

Переход кинетической энергии в потенциальную и  обратно. 

Лабораторная работа  «Изучение движения тела по окружности» 

Лабораторная работа  «Изучение закона сохранения механической энергии» 

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 процессов природы. Тепловые 

двигатели и охрана  окружающей  среды. 

Демонстрации: 

Механическая модель броуновского движения 

Кипение воды при пониженном давлении 

Устройство психрометра и гигрометра 
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Объемные модели строения кристалла 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторная работа «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» 

Основы электродинамики  (24 часа) 

     Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Параллельное и 

последовательное соединения проводников. Электрический ток в металлах, жидкостях, 

полупроводниках, газах. Полупроводниковый диод. 

Демонстрации: 

Электрометр 

Электроизмерительные приборы 

Конденсаторы 

Проводники 

Диэлектрики 

Полупроводниковый диод 

Лабораторная работа ««Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

Лабораторная работа « Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

 

1. Физика и методы научного познания. 

Физика – наука о природе.  Научные методы познания природы. Роль эксперимента и 

теории в познании природы.  Моделирование физических  явлений и процессов 

 

2. Основы электродинамики.  

Электромагнитная индукция. Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля 

на движущиеся заряженные частицы.  Открытие электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического  и магнитного  полей. Самоиндукция. Индуктивность. Электродинамический 

микрофон. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Скорость света и методы ее измерения. Закон преломления света. Дисперсия света. 

Интерференция света. Дифракция света.  Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

 

Демонстрации 

1. Магнитное взаимодействие токов 

2. Отклонение электронного пучка в магнитном поле 

3. Магнитная запись звука 

4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока 

5. Свободные электромагнитные колебания 

6. Осциллограмма переменного тока 

7. Излучение и прием электромагнитных волн 
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8. Генератор переменного тока 

9. Отражение и преломление электромагнитных волн 

10. Интерференция  света 

11. Дифракция света 

12. Получение спектра с помощью призмы 

13. Получение спектра с помощью дифракционной решетки 

14. Поляризация света 

15. Прямолинейное распространение и отражение света 

16. Оптические приборы 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение  электромагнитной индукции. 

2. Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

3. Измерение показателя преломления стекла. 

3..Квантовая физика  

Световые кванты.  Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Карпускулярно – волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. 

Атомная физика. Строение атома. Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Ядерные силы. Энергия связи ядра. 

Физика атомного ядра. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия 

связи нуклонов в ядре. Закон радиоактивного распада. Деление ядер. Ядерная энергетика. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза излучения. Закон радиоактивного 

распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Элементарные частицы. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. Единая 

физическая картина мира.  

Демонстрации 

1. Фотоэффект 

2. Линейные спектры излучения 

3. Лазер 

4. Счетчик ионизирующих частиц 

             Лабораторная работа. 

1. Наблюдение линейчатых спектров. 

ХИМИЯ. ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных 

и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 
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 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения 

исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

 

10-11 класс 

Методы научного  познания 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического 

эксперимента в познании природы.  

Основы теоретической химии 

Атомы.Основное и возбужденное состояние атомов. .  

Молекулы и химическая связь. Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное 

строение молекул. Полярность молекул. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Вещества. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология. 

Классификация  и номенклатура органических веществ. 

Химические реакции. Классификация химических реакций в органической химии. 

Гидролиз органических соединений. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. Применение гидролиза в промышленности (омыление жиров, получение 

гидролизного спирта). 

Демонстрации: 

Модели молекул изомеров и гомологов 

Органическая химия 

Основные положения теории строения органических соединений. Химическое строение 

как порядок соединения и взаимного влияния атомов в молекулах. Свойство атомов углерода 

образовывать прямые, разветвленные и замкнутые цепи, ординарные и кратные связи. 

Гомология, изомерия, функциональные группы в органических соединениях. Зависимость 

свойств веществ от химического строения. Классификация органических соединений. Основные 

направления развития теории химического строения.  

   Образование ординарных, двойных и тройных  углерод-углеродных связей в свете 

представлений о гибридизации электронных облаков. Ионный и свободнорадикальный разрыв 

ковалентных связей 

   Предельные углеводороды (алканы), общая формула состава, гомологическая разность, 

химическое строение. Ковалентные связи в молекулах, sp3-гибридизация. Зигзагообразное 

строение углеродной цепи, возможность вращения звеньев вокруг углерод-углеродных связей. 

Изомерия углеродного скелета. Систематическая номенклатура. Химические свойства: горение, 

галоидирование, термическое разложение, дегидрирование, окисление, изомеризация. Механизм 

реакции замещения. Синтез углеводородов (реакция Вюрца). Практическое значение предельных 

углеводородов и их галогенозамещенных. Получение водорода и непредельных углеводородов из 

предельных. Определение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности 

и массовой доле элементов или по продуктам сгорания. 

   Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены). Sp2и sp-гибридизация электронных 

облаков углеродных атомов, сигма   и  пи  связи. Изомерия углеродного  скелета и положения 

двойной связи. Номенклатура этиленовых углеводородов. Геометрическая изомерия. 

Химические свойства: присоединение водорода, галогенов, галогеноводородов, воды, окисление, 

полимеризация. Механизм реакции присоединения. Правило Марковникова. Получение 

углеводородов реакцией дегидрирования. Применение этиленовых углеводородов в 

органическом синтезе. Понятие о диеновых углеводородах. Каучук как природный полимер, его 

строение, свойства, вулканизация. Ацетилен – представитель алкинов – углеводородов с тройной 
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связью в молекуле. Особенности химических свойств ацетилена. Получение ацетилена, 

применение в органическом синтезе. 

  Ароматические углеводороды. Электронное строение молекулы. Химические свойства 

бензола: реакции замещения ( бромирование,  нитрование), присоединения (водорода, хлора). 

Гомологи бензола, изомерия в ряду гомологов. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. 

Получение и применение бензола и его гомологов. Понятие о ядохимикатах и их использовании 

в сельском хозяйстве с соблюдением требований охраны природы. 

    Сравнение строения и свойств предельных, непредельных и ароматических 

углеводородов. Взаимосвязь гомологических рядов. 

    Природные  источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование в народном хозяйстве. Нефть, ее состав и свойства. 

Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг и ароматизация нефтепродуктов. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Октановое число 

бензинов. Способы снижения токсичности выхлопных газов автомобилей. Коксование каменного 

угля, продукты коксования. Проблема получения жидкого топлива из угля. 

   Спирты и фенолы. Атомность спиртов. Электронное строение функциональной группы, 

полярность связи О-Н. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия 

углеродного скелета и положения функциональной группы. Спирты первичные, вторичные, 

третичные. Номенклатура спиртов. Водородная связь между молекулами, влияние ее на 

физические свойства спиртов. Химические свойства: горение, окисление до альдегидов, 

взаимодействие со щелочными металлами, галогеноводородами,  карбоновыми кислотами. 

Смешение электронной плотности связи в гидроксильной группе под влиянием заместителей в 

углеродном радикале. Применение спиртов.  Ядовитость спиртов, губительное воздействие на 

организм человека. Получение спиртов из предельных и непредельных углеводородов. 

Промышленный синтез метанола. 

     Этиленгликоль и глицерин как представители многоатомных спиртов. Особенности их 

химических свойств, практическое использование. 

    Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических спиртов. 

Физические свойства фенолов. Химические свойства: взаимодействие с натрием, щелочью, 

бромом.  

Взаимное влияние атомов в молекуле. Способы охраны окружающей среды от 

промышленных отходов, содержащих фенол. 

        Альдегиды. Строение альдегидов, функциональная группа, ее электронное строение, 

особенности двойной связи. Гомологический ряд альдегидов. Номенклатура. Химические 

свойства: окисление, присоединение водорода. Получение альдегидов окислением спиртов. 

Получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена и каталитическим окислением этилена. 

Применение муравьиного и уксусного альдегидов. 

   Строение кетонов. Номенклатура. Особенности реакции окисления. Получение кетонов 

окислением вторичных спиртов. Ацетон-важнейший представитель кетонов, его практическое 

использование. 

    Строение карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы, объяснение 

подвижности водородного атома. Основность кислот. Гомологический ряд предельных 

одноосновных кислот. Номенклатура. Химические свойства: взаимодействие с некоторыми 

металлами, щелочами, спиртами. Изменение силы кислот под влиянием заместителей в 

углеводородном радикале. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие представители 

карбоновых кислот. Получение кислот окислением альдегидов, спиртов и  предельных 

углеводородов. Применение кислот в народном хозяйстве. Мыла как соли высших  карбоновых 

кислот, их моющее действие. 
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   Акриловая и олеиновая кислоты как представители непредельных карбоновых кислот. 

Понятие о кислотах иной основности. 

    Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот. 

    Строение сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных 

эфиров. Практическое использование.  

     Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе, их 

свойства. Превращения жиров пищи в организме. Гидролиз и гидрирование жиров в технике, 

продукты переработки жиров. Понятие о синтетических  моющих средствах (СМС)-их составе, 

строении, особенностях свойств. Защита природы от загрязнения СМС. 

     Классификация углеводов. 

     Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Физические свойства и 

нахождение в природе. Строение глюкозы. Химические свойства: взаимодействие с 

гидроксидами металлов, реакции окисления, восстановления, брожения. Применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. 

     Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и дезоксорибозы. 

     Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства: 

образование сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения сахарозы из природных 

источников. 

     Крахмал. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: реакция с 

иодом, гидролиз. Превращения крахмала пищи в организме. Гликоген. 

      Целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: 

гидролиз, образование сложных эфиров. Применение целлюлозы и ее производных. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

      Строение аминов. Аминогруппа, ее электронное строение. Амины как органические 

основания, взаимодействие с водой и кислотами. Анилин, его строение, причины ослабления 

основных свойств в сравнении с аминами предельного ряда. Получение анилина из нитробензола 

(реакция Зинина), значение в развитии органического синтеза. 

      Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия аминокислот. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов, их строение. 

Биологическое значение альфа-аминокислот 

     Общее понятие о гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол как представители 

азотосодержащих гетероциклов, их электронное строение, ароматический характер, различие в 

проявлении основных свойств. Пуриновые и пиримидиновые основания, входящие в состав 

нуклеиновых кислот. 

      Белки как биополимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные 

реакции. Превращения белков пищи в организме.  

Успехи в изучении строения и синтезе белков. 

      Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Строение нуклеотидов. Принцип 

комплементарности  в построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности организмов. 

     Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений--полимеризация и поликонденсация. Линейная, 

разветвленная и пространственная  структура полимеров. Аморфное и кристаллическое строение. 

Зависимость свойств полимеров от строения. 

      Термопластичные и термоактивные полимеры. Полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

полиметилметакрилат, фенолформальдегидные смолы, их строение, свойства, применение. 

Композиты, особенности их свойств, перспективы использования. 
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      Проблема синтеза каучука и решение ее. Многообразие видов синтетических каучуков, 

их специфические свойства и применение. Стереорегулярные каучуки. 

       Синтетические волокна. Полиэфирное (лавсан) и полиамидное (капрон) волокна, их 

строение, свойства, практическое использование 

        Проблемы дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Демонстрации 

Определение элементарного состава метана (или пропан-бутановой смеси) по продуктам 

горения 

       Модели молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

       Отношение предельных углеводородов к растворам кислот, щелочей, перманганата 

калия. 

Горение этилена, взаимодействие этилена с раствором перманганатом калия 

Показ образцов изделий из полиэтилена и полипропилена. 

Разложение  каучука при нагревании и испытание на непредельность  продуктов 

разложения. 

Получение ацетилена (карбидным способом), горение его, взаимодействие с бромной 

водой и раствором перманганата калия. 

Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия. 

Нитрование бензола. 

Окисление толуола. 

Количественное выделение водорода из этилового спирта. 

Сравнение свойств в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие 

с натрием) 

Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом. 

Получение уксусно-этилового эфира 

Взаимодействие глицерина с натрием. 

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

Взаимодействие стеариновой и олеиновой кислот со щелочью. 

Гидролиз мыла. 

Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Образцы моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов.Взаимодействие глюкозы с 

аммиачным раствором оксида серебра, отношение к фуксинсернистой кислоте.  

Гидролиз сахарозы 

Гидролиз целлюлозы 

Опыты с метиламином (или другим летучим амином): горение, щелочные свойства 

раствора, образование солей. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Взаимодействие анилина с соляной кислотой и  бромной водой. 

Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. Проверка 

пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон на электрическую проводимость.  

Сравнение свойств термопластичных и термоактивных полимеров 

Лабораторные опыты 

Моделирование молекул углеводородов 

Получение этилена и опыты с ним. 

Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность. 

Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II) 
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Окисление  муравьиного (или уксусного) альдегида оксидом серебра и гидроксидом меди 

(II) 

Взаимодействие альдегида с фуксинсернистой кислотой. 

Окисление спирта в альдегид. 

Растворимость ацетона в воде, ацетон как растворитель, отношение к окислителям.  

Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Отношение жиров к воде и органическим растворителям. 

Доказательство непредельного характера жиров. 

Омыление жиров. 

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих веществ 

Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II) 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидами металлов. 

Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ. 

Исследование свойств термопластичных полимеров (полиэтилена, полистирола):  

термопластичность,  горючесть, отношение к растворам кислот,  щелочей, окислителей. 

Обнаружение хлора в поливинилхлориде. 

Отношение  синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 

Получение нитей из капроновой смолы или смолы лавсана. 

Практические занятия 

       Получение и исследование свойств органических веществ (этилена, уксусной кислоты) 

       Распознавание органических веществ по характерным реакциям. 

Установление принадлежности вещества к определенному классу. 

Синтез органического вещества (бромэтана, сложного эфира) 

Гидролиз  жиров, углеводов. 

Экспериментальное  установление генетических связей между веществами различных 

классов. 

Распознавание пластмасс и химических волокон, исследование их свойств.  

 Расчетные задачи 

Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и 

массовой доле элементов или по продуктам сгорания 

Экспериментальные основы химии 

Синтез органических газообразных веществ (этилена) 

Синтез твёрдых и жидких веществ (уксусной кислоты).  Органические растворители. 

Идентифкация органических соединений, обнаружение функциональных  групп 

Химия и жизнь 

Химические процессы в живых организмах. Биологические активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

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

со средствами бытовой химии. 

Природные источники химических веществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы витаминов. 
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Разложение пероксида водорода с помощью неорганического катализатора (оксида 

марганца (IV)) и фермента. 

Действие амилазы слюны на крахмал. 

Образцы токсичных, горючих и взрывоопасных веществ. 

Практические занятия 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Знакомство с образцами витаминов 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены 

Изучение инструкций по применению лекарственных, взрывоопасных, токсичных и 

горючих препаратов, применяемых в быту. 

 

         Методы научного познания 

 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического 

эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь химии, 

физики, математики и биологии. Естественно-научная картина мира 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

Основы теоретической химии 

Атом.Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды  изотопы. Электрон. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям в 

соответствии с принципом Паули и правилам Хунда. Валентные электроны. Основное и 

возбужденное состояние  атомов.  

Электронная классификация химических элементов (s-, p-, d- элементы). Электронные 

конфигурации атомов переходных элементов. 

Современная формулировка периодического закона и современное состояние 

периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Периодические свойства 

элементов (атомные радиусы, энергия ионизации) и образованных ими веществ. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соединения. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных орбиталей. 

Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь. 

Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. Кристаллические и аморфные вещества. 

Типы кристаллических решеток (атомарная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

свойств веществ от типа кристаллических решеток. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные 

растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

и моляльная концентрации. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии.  

Закономерности протекания  химических реакций. Тепловые эффекты реакций. 

Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии, энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и 

следствия из него. 
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 Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализаторы и 

катализ (гомогенный, гетерогенный и ферментативный).  

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. 

Реакции  ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-основные взаимодействия в 

растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора.  

Гидролиз органических и неорганических  соединений. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности (омыление 

жиров, получение гидролизного спирта) 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-ионного 

баланса. Направление ОВР. Ряд стандартных электродных потенциалов.  Коррозия металлов и 

ее виды (химическая и электрохимическая). Способы защиты от коррозии. 

Химические источники тока. Гальванические и топливные элементы, аккумуляторы. 

Электролиз растворов и расплавов. Электролитическое получение щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия. Практическое применение электролиза. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида 

железа (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Практические занятия 

Приготовление раствора заданной молярной концентрации.  

Идентификация неорганических соединений. 

Неорганическая химия 

   Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов 

неорганических соединений. 

   Водород. Положение водорода в Периодической системе. Изотопы водорода. 

Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Тяжелая вода. 

  Галогены. Общая характеристика подгруппы галогенов. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды. Получение галогеноводородов. Понятие о цепных реакциях. 

Галогеноводородные кислоты и их соли – галогениды. Качественная реакция на галогенид-ионы. 

Кислородсодержащие соединения хлора. 

Применение галогенов и их важнейших соединений. 

   Кислород, его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение 

в природе. Аллотропия. Озон, его свойства, получение и применение. Оксиды и пероксиды. 

Пероксид водорода, его окислительные свойства и применение. 
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   Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы, ее получение и 

применение, нахождение в природе. Сероводород, его физические и химические свойства, 

получение и применение, нахождение в природе. Сульфиды. Оксид серы (IV), его физические и 

химические свойства, получение и применение. Оксид серы (VI), его физические и химические 

свойства, получение и применение. Сернистая кислота и сульфиты. Серная кислота, свойства 

разбавленной и концентрированной серной кислот. Серная кислота как окислитель. Сульфаты. 

Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы. 

   Азот, его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в 

природе. Нитриды. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. 

Аммиачная вода. Образование иона аммония. Соли аммония, их свойства, получение и 

применение. Качественная реакция на ион аммония. Оксид азота (II), его физические и 

химические свойства, получение и применение. Оксид азота (IV), его физические и химические 

свойства, получение и применение. Оксид азота (III) и азотистая кислота, оксид азота (V) и 

азотная кислота. Свойства азотной кислоты, ее получение и применение. Нитраты, их 

физические и химические свойства, применение. 

   Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства, получение и применение белого и красного 

фосфора. Фосфин. Оксиды фосфора (III и V). Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 

   Углерод. Аллотропия углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен). Активированный 

уголь. Адсорбция. Свойства, получение и применение угля. Карбиды кальция, алюминия и 

железа. Угарный и углекислый газы, их физические и химические свойства, получение и 

применение. Угольная кислота и ее соли (карбонаты и гидрокарбонаты). Качественная реакция 

на карбонат-ион. 

   Кремний, аллотропия, физические и химические свойства кремния, получение и 

применение, нахождение в природе. Силаны. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, 

силикаты. Силикатная промышленность. 

Благородные газы. Соединения благородных газов. Применение. 

   Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и химические 

свойства лития, натрия и калия. Их получение и применение, нахождение в природе. Оксиды и 

пероксиды натрия и калия. Едкие щелочи, их свойства, получение и применение. Соли щелочных 

металлов. Распознавание катионов натрия и калия. 

   Щелочноземельные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и 

химические свойства магния и кальция, их получение и применение, нахождение в природе. 

Соли кальция и магния, их значение в природе и жизни человека. 

   Алюминий, его физические и химические свойства, получение и применение, 

нахождение в природе. Алюмосиликаты. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли 

алюминия. 

Переходные элементы (серебро, медь, цинк, хром, ртуть, марганец, железо), особенности 

строения атомов, физические и химические свойства, получение и применение. Оксиды и 

гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие 

соли переходных элементов. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени 

окисления. Комплексные соединения переходных элементов. 

   Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и 

цветные). Производство чугуна и стали. 

   Демонстрации 

Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 

Опыты по коррозии и защите металлов от коррозии. 

Взаимодействие оксида кальция с водой. 

Устранение жесткости воды. 

Качественная реакция на ионы кальция и бария. 
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Доказательство механической прочности оксидной пленки алюминия. 

Отношение алюминия к концентрированной азотной кислоте. 

Образцы металлов, их оксидов и некоторых солей. 

Получение и свойства гидроксида хрома (III). 

Окислительные свойства дихроматов. 

Горение железа в кислороде и хлоре. 

Опыты, выясняющие отношение железа к концентрированным кислотам. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III), их свойства. 

Синтез хлороводорода и растворение его в воде. 

Взаимное вытеснение галогенов из их соединений. 

Получение аллотропных видоизменений кислорода и серы. 

Взаимодействие серы с водородом и кислородом. 

Действие концентрированной серной кислоты на металлы (цинк, медь) и органические 

вещества (целлюлозу, сахарозу). 

Растворение аммиака в воде. 

Получение азотной кислоты из нитратов и ознакомление с ее свойствами: взаимодействие с 

медью. 

Термическое разложение солей аммония. 

Получение оксида углерода (IV), взаимодействие его с водой и твердым гидроксидом 

натрия. 

Получение кремниевой кислоты. 

Ознакомление с образцами стекла, керамических материалов. 

   Лабораторные опыты 

Ознакомление с образцами металлов и сплавов. 

Превращение карбоната кальция в гидрокарбонат и гидрокарбоната в карбонат. 

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

Гидролиз солей алюминия. 

Окисление соли хрома (III) пероксидом водорода. 

Окислительные свойства перманганата калия и дихромата калия в разных средах. 

Взаимодействие гидроксидов железа с кислотами. 

Взаимодействие соли железа (II) с перманганатом калия. 

Качественные реакции на соли железа (II) и (III). 

Ознакомление с образцами чугуна и стали. 

Решение экспериментальных задач на распознавание соединений металлов. 

Изучение свойств соляной кислоты. 

Ознакомление с серой и ее природными соединениями. 

Распознавание хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов в растворе. 

Взаимодействие солей аммония со щелочью. 

Ознакомление с различными видами удобрений. Качественные реакции на соли аммония и 

нитраты. 

Решение экспериментальных задач на распознавание веществ. 

Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов. 

   Практические занятия 

Получение и собирание газов (кислород, аммиак, оксид углерода (IV) и др.), опыты с ними. 

Определение содержания карбонатов в известняке. 

Устранение временной жесткости воды. 

Исследование восстановительных свойств металлов. 

Опыты, характеризующие свойства соединений металлов. 
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Экспериментальные задачи на получение и распознавание веществ. 

Экспериментальное установление связей между классами неорганических соединений. 

   Расчетные задачи 

Вычисление массовой доли химического элемента в соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

Расчет объемных отношений газов при химических реакциях. 

Вычисление массы веществ или объема газов по известному количеству вещества одного 

из вступивших в реакцию или получающихся веществ. 

Расчет теплового эффекта по данным о количестве одного из участвующих в реакции 

веществ и выделившейся (поглощенной) теплоты. 

Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ  взято в виде раствора определенной 

концентрации. 

Вычисления по уравнениям, когда одно или несколько веществ взяты в избытке.  

Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси. 

Определение выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчет энтальпии реакции. 

Расчет изменения энтропии в химическом процессе. 

Расчет изменения энергии Гиббса реакции. 

Расчет массы или объема растворенного вещества и растворителя для приготовления 

определенной массы или объема раствора с заданной концентрацией (массовой, молярной, 

моляльной). 

Химия и жизнь 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

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

со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы витаминов. 

Разложение пероксида водорода с помощью неорганического катализатора (оксида 

марганца 4) 

Образцы керамики, металло- и стеклокерамики и изделия из них. 

Образцы токсичных, горючих и взрывоопасных веществ. 

Практические занятия. 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Знакомство с образцами витаминов 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены 

Знакомство с образцами керамики, металло- и стеклокерамики и изделия из них. 

Изучение инструкций по применению лекарственных, взрывоопасных, токсичных и 

горючих препаратов, применяемых в быту. 
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Биология (профильный уровень) 

10-11 класс 

Биология как наука. Методы научного познания 

   Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения биологии - 

биологические системы. Общие признаки биологических систем. Современная естественнонаучная 

картина  мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

 Клетка 

   Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - осново¬положники клеточной теории. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании 

современ¬ной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

   Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы, Строение и функции молекул 

неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. Редупликация 

молекулы ДНК 

   Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и 

органоидов клетки. Ядро. Хромосомы. Химический состав, строение и функции хромосом. Соматические и 

половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. 

   Многообразие клеток Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распространения 

инфекционных заболеваний. 

   Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии энергетического 

обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Гене¬тическая информация в клетке. Ген. 

Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза. 

   Клетка - генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. 

Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроско¬пом, их изучение и описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. Опыты по определению 

каталитической активности ферментов. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 

 Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке. 

Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бакте¬рий. 

Сравнение процессов брожения и дыхания. 

Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Сравнение процессов развития половых клеток у растений и жи¬вотных 

 Организм 

   Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, сис¬темы органов, их взаимосвязь 

как основа целостности организма. Гомео¬стаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. Автотрофы 

(хемотрофы и фототрофы). 

   Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. 

Оплодотворение у цветковых рас¬тений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее 

оплодотво¬рение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбрио¬нальное и 

постэмбриональное развитие. Причины нарушений раз¬вития организмов. Жизненные циклы и 

чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

   Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики. 

Методы изучения наследственности челове¬ка. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности насле¬дования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. 

Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Определение пола. Типы 

определения пола. Наследование, сцепленное с по¬лом: Взаимодействие генов. Генотип как  
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целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Хромосомная теория 

наследственности. Теория гена. Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. 

Виды мутаций, их причины. Послед¬ствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты 

окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных 

заболеваний человека. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем скрещивания. 

Решение генетических задач на моно- и диги6ридное скрещивание. 

 Решение генетических задач на промежуточное наследование признаков. 

 Решение генетических задач на сцепленное наследование. 

 Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом. 

Решение генетических задач на взаимодействие генов. Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно).  

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Сравнение процессов бесполого и полового размножения. 

Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных. 

 

 

  ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  

Возникновение и развитие эволюционной биологии  

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дарвина. Формирование 

синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. Шмальгаузена. 

Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и 

молекулярные свидетельства эволюции. Демонстрации Схемы, таблицы и фотографии, 

иллюстрирующие: формы сохранности ископаемых растений и животных; атавизмы и 

рудименты; аналогичные и гомологичные органы; доказательства эволюции органического мира. 

Палеонтологические коллекции. 

 Механизмы эволюции 

Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. 

Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. Мутации как 

источник генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. Дрейф 

генов. Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор — направляющий 

фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. Адаптация — результат 

естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. Понятие вида. Критерии вида. Пути 

видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое видообразование. Микро- и 

макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. Направления эволюции. 

Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. Дивергенция, конвергенция и параллелизм. 

Биологический прогресс. Единое древо жизни — результат эволюции. Демонстрации Схемы, 

таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции; движущий и 

стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

(кактусов, орхидей, морских млекопитающих и т. д.); образование новых видов в природе; 

географическое и экологическое видообразование; формы эволюции — дивергенцию, 

конвергенцию, параллелизм; пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, дегенерацию; 

основные ароморфозы в эволюции растений и животных; эволюцию растительного и животного 

мира. 

Практическая работа: «Наблюдение и описание вида по морфологическому критерию» 
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Практическая работа: «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

Практическая работа: «Анализ генетической изменчивости в популяции домашних кошек» 

Возникновение и развитие жизни на Земле  

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты Ф. Реди и 

Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. Атмосфера древней Земли. 

Абиогенный синтез органических веществ. Образование и эволюция биополимеров. Роль ДНК и 

РНК в образовании систем с обратной связью. Образование и эволюция биологических мембран. 

Образование первичных гетеротрофов. Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы 

геохронологии. Изменение климата на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. 

Симбиотическая теория образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце 

протерозоя. Развитие органического мира в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни 

в кайнозое. Демонстрации Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего 

протерозоя, палеозоя, мезозоя, кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки живого — 

окаменелости, отпечатки (палеонтологическая коллекция). 

Практическая работа: «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 

Возникновение и развитие человека — антропогенез  

Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, этологические, 

цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков 

человека. Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. Биологические факторы эволюции 

человека. Социальные факторы эволюции человека — мышление, речь, орудийная деятельность. 

Роль социальной среды в формировании человеческих индивидуумов. Соотношение 

биологических и социальных факторов в эволюции человека. Человеческие расы. Роль изоляции 

и дрейфа генов в формировании расовых признаков. Критика расистских теорий. Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека (австралопитек, неандерталец, 

кроманьонец); орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца (экспозиции 

местного краеведческого музея). Палеолитическое искусство (репродукции произведений 

первобытных художников). 

Практическая работа: «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 

 Селекция и биотехнология  

Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. Центры 

происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных и центры их 

одомашнивания. Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. Явление гетерозиса 

и его применение в селекции. Использование цитоплазматической мужской стерильности. 

Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции растений. Экспериментальный мутагенез и 

его значение в селекции. Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. 

Применение генной инженерии в селекции. Крупномасштабная селекция животных. Успехи 

селекции. Демонстрации Схемы и таблицы, иллюстрирующие: методы селекции; селекцию 

растений и животных; успехи селекции; исследования в области биотехнологии. 

ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

Организмы и окружающая среда  

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика популяций. 

Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Экологическая ниша. Жизненные формы. 

Демонстрации Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их влияние на организмы. 

Сообщества и экосистемы  

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. Трофические 

сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в 

экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. Пространственная структура сообществ. Динамика 
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экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие 

экосистемы. Демонстрации Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические 

уровни экосистемы; пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые отношения; круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистеме; сукцессии. Динамические пособия «Типичные биоценозы», 

«Агроценоз».  

Практическая работа: «Описание экосистем своей местности» 

Практическая работа: «Составление схем передачи веществ и энергии» 

Практическая работа: «Сравнительная характеристика природных экосистем и агросистем своей 

местности» 

Практическая работа: «Решение экологических задач» 

Биосфера  

Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и биогеохимические 

круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблема устойчивого развития биосферы. Демонстрации Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение 

биосферы; круговороты углерода, азота, фосфора и кислорода. 

Практическая работа: «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности» 

Тема. Биологические основы охраны природы. 

Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов и популяций. 

Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. Биологический мониторинг и 

биоиндикация. Демонстрации Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие; последствия 

деятельности человека в окружающей среде; редкие и исчезающие виды. Карта «Заповедники и заказники 

России». Динамическое пособие «Биосфера и человек». 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Базовый уровень  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

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

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

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

граждан по защите государства;  

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

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

Отечества;  

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

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

соблюдении здорового образа жизни;  

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

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим.  

 

Содержание (10-11 класс) 

 

 

Автономное пребывание человека в природной среде и практическая подготовка к нему. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Дорожные знаки.  Правила дорожного движения . 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

    Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. Здоровый образ жизни как 

основа личного здоровья и безопасности жизнедеятельности.  

    Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровья. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Биоритмы и их влияние на 

работоспособность человека.  Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека. Закаливание организма. Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая 
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составляющая подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности. Основные 

инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

                   Государственная система обеспечения безопасности населения. 

   Чрезвычайные ситуации природного характера. Правила личной безопасности в чрезвычайных 

ситуаций природного характера.      Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Правила личной безопасности в чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера.       Чрезвычайные ситуации социального характера. Правила 

личной безопасности в чрезвычайных ситуаций социального характера. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (Российская система чрезвычайных ситуаций), ее структура задачи.        Гражданская 

оборона, её предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.        Основные виды 

оружия и их поражающие факторы. Оповещение и информирование населения очрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Средства индивидуальной защиты.       Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение. 

                        Основы обороны государства и воинская обязанность. 

   История создания Вооруженных Сил России. Памяти поколений – дни воинской славы России. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа оборона государства. Организационная 

структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. 

Сухопутные войска и Военно-воздушные силы.      Предназначение, состав, вооружение и 

военная техника Военно-Морского флота, Ракетных войск стратегического назначения и 

Воздушно-десантных войск.      Предназначение, состав космических войск. Специальные войска 

и воинские формирования не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации.      

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Руководство и управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации. Патриотизм и верность воинскому долгу. Дружба и войсковое 

товарищество. Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. 

Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой, его обязанность и 

неприкосновенность. Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход  из строя и 

возвращение. Подход к начальнику и отход. 

Строи отделения, развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия 

в строю на месте и в движении. Назначение, устройства, боевые свойства и правила метания 

ручных осколочных гранат. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приемы и правила стрельбы из автомата и 

пневматического оружия. Характеристика современного боя. Обязанности солдата в бою. 

Преодоление элементов полосы препятствий. 

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

 

          Пожарная безопасность, права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.  

Обеспечение личной безопасности на водоемах. Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях. Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила и 

безопасность дорожного движения (в части касающиеся пешеходов, велосипедистов, пассажиров 

и водителей транспортных средств). Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Правила 

личной гигиены. Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, обморожениях, 
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поражениях электрическим током. Основные правила оказания первой медицинской помощи при 

переломах и кровотечениях. Правила остановки  кровотечений. Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего.  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности 

и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Навыки проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Первая медицинская помощь при черепно-

мозговой травме, травме груди, травме живота. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры 

их профилактики. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДЕ. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

  Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств РФ по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Краткая характеристика наиболее вероятных 

для данной местности (села, района и республики) чрезвычайные ситуаций природного и 

техногенного характера.      Прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы и обучение населения от чрезвычайных ситуаций.      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 обеспечению безопасности населения. Служба скорой 

медицинской помощи. Полиция Российской Федерации. МЧС России. 

Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Конституция Российской Федерации, Республики Татарстан. Защита Отечества – долг граждан 

России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне и воинской обязанности 

граждан. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. Требования к 

уровню образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. Организация 

воинского учета. Первоначальная подготовка на воинский учет, медицинское 

освидетельствование. Профессионально-психологический отбор. Призыв на военную службу. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Общие обязанности и права 

военнослужащих. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и членов их 

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

Альтернативная гражданская служба. Поощрения и дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военной службы по призыву.  Общевоинские уставы 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Государственная и военная символика Российской 

Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевое Знамя 

воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части, порядок его хранения и содержания.  Ордена – почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в боевых действиях и повседневной деятельности. Военная форма одежды, 

воинские звания.  Военная присяга. Ритуал приведения к военной присяги.     Военнослужащий – 

патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил.  Военно-профессиональная 

ориентация. Военные учебные заведения Российской Федерации. Правила приема граждан в 

учреждения военного профессионального образования.   

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
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 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. 

 

Содержание курса (10-11 класс) 

Основы физической культуры и здорового образа жизни  
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка. 
Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.  
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.  

Правила и судейство соревнований по одному из базовых видов спорта. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 
(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 
воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы 

самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 
перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. 

Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, 
барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого 

мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения 
спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе. 
Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

 

 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни  
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка. 
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Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 
упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.  

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.  

Правила и судейство соревнований по одному из базовых видов спорта. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 
регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 
воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы 

самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты).  
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. 

Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, 
барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого 

мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения 
спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе. 
Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

 
 

 

2.2.    Система оценки достижения результатов 

Система оценки достижения результатов (далее – система оценки) является инструментом 

реализации требований ФК ГОС к уровню освоения образовательной программы среднего 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования в МБОУ «Карадуванская 

гимназия имени Баки Зиятдинова ». 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач и самостоятельного выполнения проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и учащихся, является внутренней оценкой. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, является внешней 

оценкой. 

         Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся: 

• организуются и проводятся в школе согласно Положению о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 
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• являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению "качество образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных 
образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

В рамках текущего контроля проводится оценка запланированных рабочими программами 

педагогов результатов образования. 

 

 

2.3 Программа воспитания обучающихся 

 

         Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и 
социализации учащихся на уровне среднего общего образования являются Закон Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Концепция 
духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа воспитания и социализации МБОУ «Староибрайкинская СОШ» построена на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, здоровье, труд и творчество, гражданственность, семья, наука, 

образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

 формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 
Республики Татарстан, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне гимназии, характера 
профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

- цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации школьников на 
ступени среднего общего образования; 

- основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации; 

- содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

- модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся; 

- описание форм и методов организации социально значимой деятельности; 

- описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитатель- 
ного процесса и социальных институтов; 

- описание методов и форм профессиональной ориентации в школе; 

- описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни; 

- описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных пред- 
ставителей) обучающихся; 

- планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа- 
лизации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию безопасного, 
здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

- критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ «Староибрайкинская СОШ» по 

обеспечению воспитания и социализации  обучающихся. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Староибрайкинская СОШ»  

предусматривает формирование нравственного уклада  жизни гимназии, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития и включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности гимназии, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа направлена 

на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспита- ния и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
тра- дициях, внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной 
деятельности; 

- формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов  

России; 

- укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым  на  
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учёбе, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 
значения будущего профессионального выбора; 

- осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
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пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 
члена семьи, коллектива обучающихся, территориально-культурной общности, этнического 
сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 
приоритетах и ценностях; 

- формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного 
и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 
значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 
в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

       В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 
человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 
др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 
России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
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Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к 
России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского 
общества, социальная солидарность, 

мир во всём мире, многообразие и 
уважение культур и народов). 

Воспитание социальной 

ответственности компетентности 

(ценности: правовое государство, 
демократическое государство, соци- 

альное государство, закон и 

правопорядок, социальная 
компетентность, социальная от- 

ветственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее 

своей страны). 
Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение 
достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о 
старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, 
духовности, религиозной жизни человека, 
ценностях религиозного мировоззрения, 
формируемое на основе 
межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности). 

Воспитание экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь во всех её 
проявлениях; экологическая 
безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, 
физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально- 
психологическое, духовное здоровье; 
экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный 
образ жизни; ресурсосбережение; 
экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнёрство 
для улучшения экологического качества 
окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с 

природой). 
Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии (ценности: научное знание, 
стремление к познанию и истине, научная 
картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное развитие 
личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и 
созидание; целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, выбор 
профессии). 

Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое 
воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение 
личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности). 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Особенности образовательного процесса 
Приоритетным направлением в работе педагогического и ученического коллектива 

гимназии является развитие высокообразованного человека, владеющего основами 
управленческой деятельности, информацией о своих индивидуально-психологических 
особенностях, несущего ответственность за своё здоровье, произвольно социализирующегося в 
современном обществе, желающего и умеющего использовать новые информационные 
технологии в решении задач своей профессиональной и учебной деятельности. 

Созданы психолого-педагогические условия реализации образовательной программы  

среднего общего образования и обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении основного общего и среднего общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
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педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие своей экологической культуры дифференциации и индивидуализации 

обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей, испытывающих определенные трудности в различных сферах 

жизнедеятельности, обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления). 

Образовательная программа позволяет обеспечить уровень образования, достаточный для 
успешной социализации выпускников школы. 

В 10,11 классах за основу учебного плана взят примерный учебный план химико-
биологического  профиля  обучения. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 
профильном. Оба уровня имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на 
приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающими 
задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений учащихся о 
перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. (в 
ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643). 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности и приобретение 
практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 №2643). 

МБОУ «Староибрайкинская СОШ» исходя из своих возможностей и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) определил профиль  обучения 

химико-биологический. 

Обучащиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в высших учебных 

заведениях. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 №2643). 

Целевое назначение 

Создание условий для получения среднего общего образования. Особенности: 

 профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

 предоставление равных возможностей для получения образования и достижения до- 
профессионального методологического уровня компетентности; 

 создание условий для развития интересов, склонностей и способностей обучающихся. 

 осуществление компетентностного подхода в образовании; 

 реализация дифференцированного и личностно-ориентированного подхода в 
образовании; 

Процедура выбора образовательной программы предполагает: 

 сбор информации об удовлетворенности родителей(законных представителей) и 
обучающихся гимназии реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов 
семьи;сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 
мотивации учения (в течение учебного года; - 

 успеваемость по итогам учебного года;  

 итоговая аттестация; результаты ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по 
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выбору); 

 мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся; 

 анализ состояния здоровья обучающихся и его динамики 

Ожидаемый результат программы 

 Полное освоение содержания федерального компонента государственного образовательного 
стандарта; 

 овладение обучающимися научной картиной мира; 

 овладение обучающимися над предметными знаниями и умениями, необходимыми 
для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранном 
профиле; 

 достаточно высокий уровень умений действовать ответственно и самостоятельно; 

 готовность к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способность оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в 
том числе проводить самооценку; 

 освоение видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 
адекватных планам на будущее; 

 освоение способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

 понимание особенностей выбранной профессии; 

 достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях, 
который позволит учащимся успешно сдать итоговую аттестацию и поступить в ВУЗы; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально - 
значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 
необходимых человеку для успешной самореализации. 

Выпускник старшего уровня  будет конкурентоспособен, его образовательная подготовка 
будет отвечать требованиям современного общества и рынка труда. 

        3.1   Учебный план. 

Учебный план МБОУ «Староибрайкинская СОШ» разработан на основе: Федерального 

закона «Об  образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом МО и Н РФ от 30.08.2013г. № 1015, приказа МО и Н РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. №1089, порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательнымпрограммам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 30.08.2013г. №  1015, Закона 

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. 

От 12.03.2014), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва "Об 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdfутверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdfреализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программhttp://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdfначального 

общего, основного общего, среднего общего образования", СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, Постановления 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», приказа МО и Н РФ «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования», Закона Республики 

Татарстан «Об образовании» от 22.07.2013 № 68, Закона РТ «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республики Татарстан» от 08.07.1992 № 1560.  

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социальных компетентностей личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при профильном обучении. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия 

для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального и 

государственного компонента Республики Татарстан, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

повышенного уровня (предметы для углубленного изучения на старшем уровне школы) 

определяют специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся определяют состав компонента образовательного учреждения. 

На основании положения открыты классы следующей профильной направленности: 10, 11 

классы химико-биологический профиль. 

Компоненты используются для расширенного изучения учебных предметов и отводятся 

элективным курсам с целью качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

В целях расширения знаний учащихся  о  физической  природе  небесных  тел  и  систем, 

пространственных  и  временных масштабах  Вселенной,  наиболее  важных  астрономических  

открытиях, определивших развитие науки и техники, на изучение предмета «Астрономия» из 

школьного компонента в 10 классе  отводится 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план для 10-11 класса 

Химико-биологический профиль 
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Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится без прекращения общеобразовательного процесса.   

Промежуточная аттестация проводится в виде итоговых контрольных работ согласно локально-

нормативным актам ОУ.  

 

3.2 Календарный учебный график. 

Продолжительность учебного года  

-начало учебного года – 1 сентября;  

-продолжительность учебного года: в 10 классах – 35 недель; в 11 классах – 34 недели.  

Количество классов-комплектов в каждой параллели: 10 классы – 1, 11 классы – 1.  

Формы обучения по общеобразовательным программам определяются в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году 

определяются годовым календарным учебным графиком.  

Обучение проводится в одну смену при шестидневной учебной неделе. Учебные занятия 

начинаются в 8 часов 30 минут.  

Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет для учащихся 10– 11 классов – 

7 уроков.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных   предметов.  

Продолжительность  урока  (академический  час)  во  всех  классах  составляет    45 минут.  

Учебные программы 

Обязательным условием реализации учебных программ является принцип 

преемственности. 

  Учебные предметы 
 

Число недельных учебных 

часов за 2 года обучения 

  Федеральный  компонент   

Базовые учебные предметы  10 11 

  Русский язык  35/1 34/1 
Литература 105/3 102/3 

  Иностранный язык (англ.) 105/3 102/3 

  История  70/2 68/2 

  Обществознание (включая экономику и право) 70/2 68/2 
  География  35/1 34/1 
  Физика 70/2 68/2 
  Физическая культура 105/3 102/3 
  Профильные учебные предметы   
  Математика 210/6 204/6 

  Химия 105/3 102/3 
  Биология 105/3 102/3 
  Региональный (национально-региональный) компонент   
  Родной язык 35/1 34/1 
  Родная  литература 35/1 34/1 
 Компонент образовательного учреждения 6 6 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

  

  Итого: 1295/37 1258/37 
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Программы учебных предметов федерального компонента представлены на двух уровнях – 

базовом и профильном. Оба уровня Стандарта имеют общеобразовательный характер, однако 

они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. Базовый уровень 

Стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей 

степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. Профильный уровень Стандарта учебного предмета 

выбирается исходя из личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его 

подготовку к последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности.  

3.3.Система мониторинга  качества образования 

Внутренний мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством образования 

на основе объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и условиях 

образовательного процесса. 

В состав службы мониторинга входят администрация школы, руководители методических 

объединений, классные руководители, учителя. Служба мониторинга функционирует постоянно, 

позволяя на основании анализа результатов проведенных исследований осуществлять 

управленческие решения, корректировать планы работы и прогнозировать перспективы развития 

школы. 

Система педагогического мониторинга позволяет получить точную, объективную и 

сопоставимую информацию о сильных и слабых сторонах деятельности школы и на её основе 

своевременно корректировать эту деятельность и прогнозировать дальнейшее развитие системы. 

Направления педагогического мониторинга: 

 анализ социальных условий функционирования образовательной системы; 

 анализ содержания образования; 

 диагностика качества образования; 

 исследование профессионального самоопределения обучающейся молодежи; 

 диагностика эффективности воспитательной системы; 

 анализ уровня профессионально-педагогической квалификации учителя; 

 экспертиза системы инновационной деятельности образовательного учреждения и её 

эффективность. 

Для обеспечения высокой степени объективности и достоверности аттестации достижений 

обучающихся по освоению основных образовательных программ среднего общего образования в 

гимназии используется разнообразная по формам, срокам и содержанию педагогическая 

диагностика. В практике работы выделяются следующие виды диагностики: 

1. Текущая диагностика – контроль освоения учебного материала на отдельных уроках, в 

системе уроков по теме, блоку или разделу. 

2. Промежуточная аттестация – в конце года. 

3. Итоговая аттестация – по освоению уровня среднего общего образования. Формы текущего 

контроля: 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 групповой проект; 

 тестирование; 

 творческие формы отчёта; 

 подготовка доклада, реферата; 

 индивидуальный проект. 

По итогам изучения темы, раздела, блока практикуются следующие виды диагностики: 
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 контрольный (устный или письменный) опрос; 

 зачёт; контрольная работа; 

 итоговое тестирование или  проверочные работы; 

 интеллектуальная игра; 

 пресс-конференция; научно-практическая конференция; 

 защита рефератов; 

 лабораторные или практические работы. 

Проведение промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования 

регламентировано положением о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Староибрайкинская СОШ». 

В школе принята 5-бальная система отметок. Требования, предъявляемые к учащимся, 

согласуются с государственными образовательными стандартами и рекомендациями по оценке 

знаний, умений и навыков обучающихся, приведенных в программах по отдельным предметам. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы 

качества обучения обучающихся контролируется по плану внутри школьного контроля.  

Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 

 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного 
плана; 

 административные срезовые контрольные работы  инвариантной части учебного плана; 

 мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной части 

учебного плана; 

 мониторинг уровня развития обучающихся; 

 мониторинг индивидуальных достижений обучающихся. 

Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка обучающихся к 

сдаче ЕГЭ по отдельным предметам. Административный контроль проводится в соответствии с 

графиком, утверждаемым на каждый учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10,11-х классов проводится  в традиционной 

форме – контрольные работы, задания тестового характера или выставление годовых оценок, в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме выпускных экзаменов для обучающихся 

11-х классов, сроки проведения которой, а также перечень обязательных экзаменов по предметам 

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Модель внутреннего мониторинга качества образования. 

 

Качество результатов 

Критерии Показатели 

Освоение основных 

образовательных 

1.Количество часов по учебным дисциплинам в соответствии с 
учебным  планом. 

2.Уровень обученности. 

 

программ 3.Качество обученности. 

4.Результаты ЕГЭ по обязательным предметам (математика, русский 
язык). 

5.Охват учащихся предпрофильной подготовкой. 

6.Охват учащихся профильным обучением. 
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7.  Доля выпускников, поступивших в учреждения высшего 
профессионального образования по профилю. 

  

Реализация 

внеучебной 
деятельности 

1.Количество участников и победителей предметных олимпиад 
муниципального, регионального уровней. 

2.Количество выполненных проектов  муниципального и 
регионального уровней. 

3.Охват учащихся внеучебной деятельностью на базе гимназии. 

4.Количество призеров и лауреатов конкурсов, фестивалей, 
соревнований. 

5. Уровень мотивации учащихся к самореализации. 

  

Обеспечение 
социализации 

учащихся 

1.Количество правонарушений 

2.Доля учащихся, отнесенных к группе риска. 

3.Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН. 

4.Охват социально-значимой деятельностью. 

5.Доля учащихся, являющихся членами детских и молодежных 
организаций разных уровней. 

6.Доля учащихся, охваченных органами самоуправления. 

8.Количество социально-значимых акций 

9.Оценка личностных результатов  (мониторинговые исследования: 
анкета, опрос, наблюдение, собеседование). 

10.Уровень личной безопасности, здорового образа жизни. 

11.Уровень культуры 

 

  

Уровень здоровья и 
физической 

подготовки 

учащихся 

1.Количество пропусков занятий по болезни. 

2.Доля детей 1 и 2 групп здоровья. 

3.Динамика численности детей с хроническими заболеваниями. 

4.Динамика физических показаний. 

5.Результаты медицинского мониторинга. 

6.Доля учащихся, посещающих спортивные секции. 

7.Доля учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях. 

8.Доля учащихся в комплексе ГТО, значки 

  

Учебно- 

исследовательская 
деятельность 

учащихся 

1.Доля учащихся, охваченных учебно-исследовательской 
деятельностью  

 

 Качество образовательной услуги 

Методический 

уровень учителя 

1.Наличие квалификационной категории. 

2.Участие и победы в профессиональных конкурсах. 

3.Своевременность повышения квалификации (1 раз в 3 года) 

4.Количество презентаций опыта на школьном, муниципальном  
уровне. 

5.Публикация опыта, методических разработок. 

6.Наличие авторских программ. 

 

 7.Наличие инновационных проектов, творческих разработок. 

8.Количество и разнообразие форм неформального повышения 

квалификации (стажировка, тренинг, семинар) и информального 
(самообразование: участие в проектах Интернет-сети, дистантное сетевое 

взаимодействие). 
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Механизм 

распространения 

педагогического 
опыта 

1.Количество публикаций. 

2.Динамика участия в профессиональных конкурсах. 

3.Количество транслируемых методических разработок на школьном 
и муниципальном уровне. 

  

Качество 
общешкольных 

традиционных 

мероприятий 

1.Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях. 

2.Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей. 

3.Охват участников образовательного процесса. 

4. Публикации в СМИ. 

  

Обеспеченност

ь учебной и 

методической 
литературой 

1.Количество учащихся, обеспеченных учебниками. 

2.Число экземпляров учебно-методической и художественной 
литературы в библиотеке. 

Степень 

психологического 

комфорта (диском- 

форта) 

учащихся, учителей 

1.Степень удовлетворенности укладом жизни в школе. 

2.Количество жалоб и конфликтов. 

3.Уровень тревожности (психодиагностика). 

  

Обеспеченность 

информационно- 
технологическими 

ресурсами 

1.Количество учащихся на 1 компьютер. 

2.Количество Интернет-времени на 1 учащегося и учителя. 

3.Количество цифровых ресурсов на предмет. 

4.Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети. 

5.Доля учащихся, охваченных дистанционными формами обучения. 

  

 Качество условий реализации основной образовательной 
программы 

Информатизац
ия образовательного 

процесса 

1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами 

2.Наличие Интернет-технологий в системе управления 

  

Оказание 
социаль- 

ных услуг 

1.Охват горячим питанием. 

 

Охрана труда 1. Наличие нормативно-правовой базы. 

 2. Количество предписаний службы пожарного надзора. 

 3.Наличие случаев травматизма участников образовательного 
процесса. 

  

Участие 

родителей в 

воспитательном 

процессе 

1.Доля родителей, посещающих родительские собрания. 

2.Доля родителей, проявляющих активность в делах гимназии. 

3.Доля представителей от родителей в органах управления школой. 

4.Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке деятельности 
школы. 

 

3.4 Система  условий  реализации образовательной программы среднего общего 
образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 
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Кадровая политика МБОУ «Староибрайкинская СОШ» обеспечивает баланс 

преподавательского состава, управленческого блока и служб школы, что позволяет оптимально 

организовать УВП и систему управления УВП. Школа  укомплектована кадрами (100%), 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой школы. 

Для работников школы разработаны должностные инструкции на основе 

квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» и требованиями профессионального 

стандарта, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников. 

Учителя школы  являются активными участниками конкурсов в рамках ПНП 
«Образование», республиканского гранта «Учитель наставник», муниципального конкурса 
«Учитель года», «Классный руководитель года». 

Учителя школы с высшей квалификационной категорией участвуют в инновационной 
деятельности, объектами которой являются: содержание образования, современные 
педагогические технологии. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования осуществляется через 

курсовую подготовку, профессиональную переподготовку в соответствии со спецификой 

преподаваемого предмета, стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией школы. В школе выстроено 

сопровождение аттестации педагогических кадров с целью установления первой и высшей 

квалификационной категории согласно перспективного плана. 

В школе выстроена система непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогов. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы  по 

профилю педагогической деятельности осуществляется не реже чем один раз в три года. 

Педагогические работники, прошедшие дополнительное профессиональное обучение на курсах 

повышения квалификации за последние 3 года составляет 100%. 

Осуществляется оказание постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников, по вопросам изменений в сфере 

образования, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. Учителя школы 

являются активными участниками и победителями конкурсов: республиканского гранта  

«Учитель-наставник». 

Учителя с высшей квалификационной категорией участвуют в инновационной 

деятельности, в рамках региональной инновационной площадки при КФУ. 
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Материально-технические и информационно-технические условия реализации 
образовательной программы 

Материально-технические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований. 

2) Соблюдение  санитарно-эпидемиологических требований образовательной 
деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания школы, требований к санитарно-

бытовым условиям; требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого учащегося; учительской с рабочей 
зоной и местами для отдыха; административных кабинетов (помещений); помещений для 

питания учащихся, хранения и приготовления пищи, требований пожарной и 

электробезопасности; требований охраны здоровья учащихся и охраны труда 
работниковгимназии, архитектурной доступности. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает воз- 

можность: включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

художественного творчества с использованием ручных и ИКТ-инструментов. 

Информационно-образовательная среда гимназия включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 
технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное 

ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 
Большое внимание уделяется организации безопасных условий обучения. Территория школы 

имеет металлическое ограждение. По внешнему периметру здания оборудовано до- 

полнительное освещение. Во всех помещениях школы установлена пожарная сигнализация, 
система голосового оповещения. Введено круглосуточное дежурство сторожей. Имеется кнопка 

экстренного вызова полиции. Уровень материально-технического оснащения соответствует 

современным требованиям, реализуемым образовательным программам. Технические средства 

обучения постоянно обновляются. Имущество МБОУ «Староибрайкинская СОШ» закреплено на 

правах оперативного управления. 

       Учебные кабинеты,  помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, актовый зал, места личной гигиены; административные и иные помещения, 
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков оснащены необходимым оборудованием, мебелью, офисным оснащением и 

хозяйственным инвентарём. 

Для организации учебно-воспитательного процесса функционируют библиотека, 

спортивный и актовый зал, 19 учебных класса, кабинет обучающего труда и  мастерская. 

Учебные классы оборудованы мультимедийными проекторами, интерактивными досками, 

ноутбуками. Актовый зал оборудован мультимедийным проектором и экраном.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования обеспечивает: информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение 

электронных каталогов, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета). 

Процент обеспеченности учебной литературой федерального перечня – 100 %. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую 
и современную художественную литературу; научно-популярную и научно- техническую 
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литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- библиографические и 
периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств 

на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

 оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса; 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных организаций, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация); 

 образовательная организация. 
Административно-хозяйственная деятельность ориентирована на создание условий для 

формирования ключевых компетенций учащихся, оптимизацию выделенных школой ресурсов, 

ориентированных на повышение эффективности её деятельности. 

 

4. Модель выпускника среднего общего образования.  

 

Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую 
компетенцию образования, как «научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 
рамках отдельных дисциплин.  

          Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который:  

• освоил все образовательные программы по предметам учебного плана;  

• изучил на профильном уровне учебные программы по отдельным предметам;  

• освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 
успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования;  
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• овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил начальные 
навыки технического обслуживания вычислительной техники;  

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; обладает ценностноориентационными 
компетенциями (знаниями о нормах, ценностях, традициях культуры, системе отношений к 
миру);  

• готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 
профессионального образования;  

• умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 
контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности;  

• способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; творчески мыслить и находить нестандартные 
решения;  

• ведет здоровый образ жизни;  

• способен к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта, готов к переобучению. 

 

Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склон- 

ностей, психофизического здоровья, социального заказа родителей, изменения парадигмы 

образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, 

нормативных актов. 
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Приложение №1 «Критерии и нормы оценивания предметных знаний обучающихся» 

 

Система оценивания.  

Цель системы оценивания.  

Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посредством 

установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений.  

Задачи системы оценивания.  

─Установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта.  

─Контроль за выполнением учебных программ.  

─Формирование  мотивации,  самооценки  и  помощь  в 

 выборе дальнейшей индивидуальной образовательной траектории обучающегося.  

─Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося.  

Принципы системы оценивания.  

─справедливость и объективность;  

─учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

─гласность и прозрачность; 

 ─своевременность.  

Критерии системы оценивания.  

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объѐм, системность знаний, 

так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие  учебные  

достижения  учащегося    в  учебной  деятельности.  В    МБОУ«Староибрайкинская СОШ» 

принята  5-балльная  шкала  отметок:  «5»  - отлично; «4» -хорошо; «3» - удовлетворительно; 

«2», «1» - неудовлетворительно.  

 

НОРМЫ  ОЦЕНКИ  ПИСЬМЕННЫХ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ  

И  УСТНЫХ  ОТВЕТОВ  УЧАЩИХСЯ по русскому языку и литературе 

Часть I .  ОЦЕНКА  УСТНЫХ  ОТВЕТОВ  УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе и русскому языку.  

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл 
Степень выполнения учащимся 

общих требований к ответу 

«5» 
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 
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2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого 

 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнаниебольшей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 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. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Часть 2.  НОРМЫ  ОЦЕНКИ  ПИСЬМЕННЫХ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ 

 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

  

Отметка 
Число ошибок (орфографических и 

пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4   

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6  

  

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 являются для «3»- 5 

орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей издиктанта и дополнительного (фонетического, 
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лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки 

(за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Балл 
Количество 

ошибок 

«5» 
ошибки 

отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

    «Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится 

та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с 

тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся 

понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки.  

Критерии оценки орфографической грамотности 

   В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки.  

   Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.).  

    Орфографические ошибки бывают:  

1) на изученные правила;  

2) на неизученные правила;  

3) на правила, не изучаемые в школе.  

   Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над 

ними не проводилась специальная предварительная работа. 

    Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

     К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-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, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 
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6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7)  в случаях трудного различения не и ни: 

 Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; 

Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,…  

   При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

   В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна 

ошибка. 

    К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к 

однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или 

формы слова. Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах 

строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение 

которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения 

глагола.  

   Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как 

применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в 

подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

   Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке 

работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

   Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

    К негрубым относятся: 

  1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

  2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между 

частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено 

одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный 

член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае 

квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего 

правила; 

   3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или 

неправильная последовательность их расположения. 

   Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

   Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется 

тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом 

анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же 

направлениям, что и учет орфографических ошибок. 
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II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

   Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

 

   Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов.  

    Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

 Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений. 

    Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения 

следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

 

     Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в 

ходе оформления высказывания. 

      Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

     Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 

понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

 Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

       Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 
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странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому 

языку) 

      При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность).  

       При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

 

«5» 

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.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании 1-2 речевых 

недочета. 

  

Допускаются:  

I 

орфографическая, 

или I 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибки 

  

 

 

 

«4» 

1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы).  

2.Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  

4.Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические 

и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая 

и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 
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«3» 

1.В работе допущены 

существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но 

в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3.Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения 

4.Беден словарь и 

однообразныупотребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается 

единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не 

более 4 недо- четов в содержании 

и 5 речевых недочетов. 

  

  

  

Допускаются: 

4 

орфографические 

и  

4 пунктуационные 

ошибки, 

или 3 орф. и 5 

пунк.,или 

7 пунк. при 

отсутствии 

орфографических 

(в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а 

также 

4 грамматических 

ошибки  

  

 

 

 

«2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во 

всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне 

беден словарь, работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, 

часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов и 

до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. 

ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., 

или 

5 орф. и 9 пунк., 

или 

9 пунк., или 8 орф. 

и 5 пунк., 

а также 7 

грамматических 

ошибок 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
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Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 

«5»- 90-100% 

«4»-78-89% 

«3»-60-77% 

«2»-менее 59% 

  

Татар теле буенча язма эшләрне һәм телдән җавапларны 

бәяләү критерийлары 

Укучыларның ана теленнән алган белем сыйфаты даими рәвештә тикшерүгә бәйле. Татар теле 

дәресләрендә укучы үзе үзләштергән теоретик мәгълүматны гамәлдә куллана алырлык белем, 

осталык һәм күнекмәләргә ия булырга тиеш. Тел һәм сөйләм күнекмәләрен дөрес бәяләү 

укучының тел, аралашу өлкәсенә караган мәгълүматлылыгын, гомуми белем һәм фикерләү 

дәрәҗәсен дә билгели. Белемне тикшерү, үзмаксатка әйләндерелеп, укучыларның белем 

дәрәҗәсен тикшерү ысулына, укытучы эшенә бәя бирүгә генә кайтарылып калырга тиеш 

түгел. Ул — укыту процессының аерылгысыз өлеше, чөнки бу очракта укытучы тарафыннан 

белем дәрәҗәсе турында алынган мәгълүмат уку материалын, укучыларның эшчәнлеген 

нәтиҗәле итеп оештырырга һәм аларның укуга мөнәсәбәтен үзгәртергә, җаваплылыгын 

арттырырга ярдәм итә. Димәк, укучыларның белем, осталык һәм күнекмәләрен дөрес итеп 

бәяләү телне аралашу коралы буларак үзләштерүне, тел турында системалы белем булдыруны 

күзаллый, шулай ук ул башка милләт телен, мәдәниятен өйрәнү өчен дә мөмкинлекләр ача. 

Укучыларның татар теленнән белем һәм күнекмәләрен гадел итеп бәяләү — укытучы 

эшчәнлегенең иң мөһим сыйфаты. Бу таләпләрнең үтәлүе белем бирүнең сыйфатын 

арттыруга, аны бәяләүгә якын килүне, материалны чама белән тиешле күләмдә тәкъдим итүне 

тәэмин итә. 

Мәктәптә укучыга куела торган билге телне үзләштерү дәрәҗәсен күрсәтеп кенә калмый, 

бәлки зур тәрбияви әһәмияткә дә ия. Шуңа күрә билгене җәза бирү чарасы буларак файдалану 

катгый рәвештә тыела. Билгене төшереп яки күтәреп кую да әхлакый тәрбия бирүгә җитди 

зыян китерә. Бары тик дөрес һәм гадел бәя генә укучыга карата уңай тәрбия чарасы булып 

санала ала. 

Татар теле һәм әдәбияты буенча бирелгән белемнәрнең үзләштерелү дәрәҗәсен сөйләмдә 

ачык чагылышын тикшерү максатыннан дәресләрдә төрле эшләр – укучылардан төрле 

темаларга диалоглар төзетү, текстның эчтәлеген сөйләтү, сәнгатьле уку минутлары үткәрү, 

ирекле яки аерым бер темага әңгәмә оештырулар каралган. 

Сөйләм теленә бәяләр, гадәттә, сөйләмнең аңлаешлыгына, сөйләүченең хәзерге әдәби теленең 

орфоэпик нормалары белән идарә итүенә, фактик хаталарның булмавына бәйле була. 
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Нигездә «5» ле билгесе югарыда ассызыклап үтелгән критерияләрнең барысыда искә алынса, 

ягъни сөйләүченең сөйләме аңлаешлы, эзмәэзлекле, бер мантыйкка корылган, эчтәлекле, 

сәнгатьле, татар әдәби теленең барлык орфоэпик нормаларына җавап бирсә куела. 

«2»ле билгесе исә, укучының сөйләме аңлаешлы , логик эзмәэзлекле булмаса, байтак фактик 

хаталар китсә, чыгыш татар теленең орфоэпик нормаларына җавап бирмәсә куела. 

Татар теле һәм әдәбияты буенча бирелгән белемнәрнең үзләштерелү дәрәҗәсен, язуда дөрес 

кулланылышын тикшерү максатыннан дәресләрдә төрле язма эшләр – диктант, изложение һәм 

сочинениеләр яздырыла. Диктантларны бәяләгәндә, орфографик һәм пунктуацион хаталарның 

саны, ә изложение белән сочинениеләрдә исә орфографик һәм пунктуацион хаталар белән 

бергә теманың ачылу дәрәҗәсе, язманың тел байлыгы, грамматик ялгышлары, логик һәм 

фактик хаталар да исәпкә алына. 

Язма эшләрдә җибәрелгән хаталар тупас һәм тупас булмаган хаталарга бүленеп йөртелә. 

Тупас хаталарга алдагы сыйныфларда һәм бу уку елында үтелгән орфографик, грамматик һәм 

пунктуацион кагыйдәләргә караган хаталар керә. 

Тупас булмаган орфографик хаталар: 

а) укучы үзе төзәткән орфографик хаталар (өч хатасын үзе төзәткән укучының эше бер баллга 

түбән бәяләнә); язылышы татар теле кагыйдәләренә туры килмәгән ялгышлар (Акъегет, 

көньяк һ.б.); мәгънәләре төрлечә кулланылган кушма яки тезмә сүзләрне бутап язу ( аш 

казаны - ашказаны, өй алды - өйалды һ.б.); 

ә) программа нигезендә өйрәнү күздә тотылмаган яки соңрак үтеләчәк теоретик материалларга 

караган орфографик хаталар; 

б) беренче тапкыр очраган алынма сүзләрне, шулай ук тар профессиягә караган атамаларны 

язудагы хаталар; 

в) дәреслектә күрсәтелмәгән очракларга караган сүзне юлдан юлга күчерүдә ялгышу. 

Тупас булмаган пунктуацион хаталарга җөмлә эчендәге синтагмаларны яки кушма җөмлә 

өлешләрен аеру өчен, функцияләре бердәй булган тыныш билгеләренең берсе урынына 

икенчесен кую (теркәгечләрдән башка бәйләнгән ике тиңдәш кисәкнең берсе икенчесенә 

каршы куюны белдергән очракта сызык яки өтер кую; гомумиләштерүче сүзләр янында – ике 

нокта яки сызык; аныклагычлар янына – сызык, ике нокта, җәяләр яки ике яктан өтер: ымлык 

яки аваз ияртемнәреннән соң - өтер яки өндәү билгесе; теркәгечсез тезмә кушма җөмләдә – 

өтер, нокталы өтер яки сызык; тиңдәш кисәкләр арасында – өтер яки нокталы өтер; иярченле 

кушма җөмләдә – өтер яки ике нокта; туры сөйләм янында сызык, өтер яки сызык, күп нокта 

һәм сызык, ике нокта һәм сызык; тиңдәш гүгел аергычлар арасына өтер кую; берничә тыныш 

билгесе бергә очрашкан урыннарда ялгышу; үзара бик тыгыз бәйләнештәге гади җөмләләрне 

өтер, сызык яки ике нокта белән аерып язу; тезмә кушма җөмләләрнең өлешләрен нокта белән 

аерып, шул фикерне гади җөмләләр итеп бирү) керә. 

 

Контроль диктантларның күләме 

Бәяләү нормалары контроль диктант күләменнән чыгып бирелә. Язма эшләрнең күләме 

кимрәк яки артыграк булганда, нормалар да шуңа мөнәсәбәттә кими яки арта. Сыйныфлар 

буенча контроль диктант күләме түбәндәгечә билгеләнә: 

Сыйныфлар Сүзләр саны 

уку елы башында уку елы ахырында 

X 150 160 

XI 160 170 

 

Контроль диктантларны бәяләү: 
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1. «5» ле билгесе куела: орфографик һәм пунктуацион хаталар булмаган эшкә; 

Искәрмә. Орфографик (яки пунктуаңион) бер хаталы пөхтә башкарылган эшкә. 

2. «4» ле билгесе куела: 1 орфографик, 1 пунктуацион хатасы булган эшкә; 

Искәрмә. 1 орфографик, 2 пунктуаңион хаталы эшкә яки орфографик хаталары булмыйча, 3 

пунктуацион хатасы булган эшкә, яки бер төрдәге 2 орфографик һәм 1 пунктуацион хаталы эшкә. 

3. «3» ле билгесе куела: 2 орфографик, 1-3 пунктуацион хаталы, 2 төзәтүле эшкә. 

Искәрмә. 4 пунктуацион, 1 орфографик хаталы эшкә яки бер төрдәге 5 орфографик,  4 

пунктуацион хаталы эшкә. 

4.«2» ле билгесе куела: 5 орфографик, 5 пунктуацион хаталы, 4 төзәтүле эшкә.  

Грамматик биремле диктантларны бәяләү 

Грамматик биремле диктантлар күләме ягыннан, контроль диктантлар белән чагыштырганда, 

10-15 сүзгә кимрәк була. Аларны тикшерү һәм бәяләү контроль диктантлардагы кебек үк 

эшләнсә дә, мондый диктантларга ике билге куела: беренчесе - диктантка, икенчесе - 

грамматик биремне башкару сыйфатына 

Грамматик биремне бәяләү 

 1.Бөтен биремнәр дә дөрес булса, төзәтүләр булмаса "5"ле куела 

2.Биремнәрнең 4/3 өлеше дөрес эшләнсә "4"ле куела 

3.Барлык биремнәрнең 2/1 өлеше дөрес эшләнсә "3"лекуела 

4.Укучы биремнең яртысыннан артыгын эшләмәсә "2"лекуела. 

 

Өйрәтү характерындагы язма эшләрне бәяләү 

Өйрәтү характерындагы язма эшләр (төрле күнегүләр, контроль характерда булмаган 

диктантлар һ.б.), контроль эшләр белән чагыштырганда, таләпчәнрәк бәяләнә. Андый 

эшләрдә: а) укучының аны ни дәрәҗәдә мәстәкыйль башкаруы; б) укытуның кайсы вакытында 

(яңа белемнәрне үзләштерүгә әзерлек вакытында, үзләштерү процессында, ныгыту яисә 

кабатлау барышында, фронталь тикшерү чорында һ.б.) эшләнүе; в) эшнең күләме; г) ни 

дәрәҗәдә пөхтә һәм үз вакытында башкарылуы исәпкә алына. 

Җибәрелүе ихтимал булган хаталар алдан искәртелгән очракта «5» ле билгесе ялгышсыз, 

«4»ле билгесе бер төзәтүле (укучы үзе төзәткән) эшкә генә куела. Ике хатасы булган эшкә «3» 

ле, өч-дүрт хаталы эшкә «2» ле билгесе куела. 

Җибәрелүе ихтимал булган хаталар алдан искәртелмәсә, мөстәкыйль рәвештә башкарылган 

эшләр контроль диктант нормасы белән бәяләнә. 

 

Изложениеләр күләме 

Сыйныфлар Изложениеләр Уку елы башында Уку елы 

азагында 

саны Текстның күләме Язманың 

күләме 

Текстның 

күләме 

Язманың 

күләме 

X 2

(1) 

175-500 240-250 500-525 250-260 

XI 2

(1) 

500-525 250-260 525-550 260-275 

  

 

                                                                      Изложениеләрне бәяләү 
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1. «5» ле билгесе куела: текст, планга нигезләнеп ( яки плансыз), эзлекле бирелгән; стиль 

бердәмлеге сакланган; фактик һәм техник хаталар юк, 1 орфографик яки пунктуацион (яки 

грамматик) хата бар. 

2. «4»ле билгесе куела: тексттагы хикәяләү агышы бирелгән эзлеклелек белән тулысынча 

туры килми; стиль бердәмлегендә хилафлык сизелә; язмада 1 фактик, 1 техник хата 

җибәрелгән. 2 орфографик, 1 пунктуацион ( яки 1 грамматик) хата бар. 

3. «3» ле билгесе куела: текст язмада эзлекле бирелмәгән, стиль бердәмлеге сакланмаган. 

Сүзләр бәйләнешендәге төгәлсезлекләр җөмләнең мәгънәсен бозуга китергән. Язмада 1 

фактик, 2 техник хата җибәрелгән, 3орфографик, 2 пунктуацион, 1 грамматик хата бар. 

4. «2ле билгесе куела: тексттагы эзлеклелек язмада сакланмаган; стиль бердәмлеге юк, сүзләр 

һәм җөмләләр бәйләнешендә хаталар бар; фактик һәм техник хаталар күп. Орфографик 

хаталарның саны өчтән, пунктацион хаталарның саны икедән, грамматик хаталарның саны 

өчтән артык. 

 

Сочинениеләрнең күләме 

Сыйныфлар Бит саны Сүзләр саны 

X- XI 5-6 250-350 

Сочинениеләрне бәяләү 

1. «5»ле билгесе куела: әгәр дә эчтәлек темага туры килсә, аны бирүдә зур хаталар булмаса; 

плансыз яки план нигезендә эзлекле язылса, морфологик күренешләрне һәм синтаксик 

төзелмәләрне уңышлы кулланса; текстта образлылык һәм стиль 

бердәмлегенә ирешелсә; 1 орфографик яки 1 пунктуацион яисә 1 грамматик хата булырга 

мөмкин. 

2. «4»ле билгесе куела: эчтәлек темага туры килсә, ул дөрес ачылса; берәр хата җибәрелсә, 

хикәяләү эзлеклелегендә артык әһәмиятле булмаган бозу сизелсә; теле бай, образлы булса, 

стиль бердәмлеге сакланса, 2 орфографик, 2 пунктуацион яки 2 грамматик хата булырга 

мөмкин. 

3. «3» ле билгесе куела: эчтәлекне нигездә дөрес биреп, кайбер читләшүләр, кайбер 

төгәлсезлекләр җибәрелсә; хикәяләү эзлеклелегендә аерым бозулар очраса, теле бай булмаса, 

күбрәк бер төрле синтаксик төзелмәләр файдаланылса, сүзләрне куллануда ялгышлар 

җибәрелсә, стиль бердәмлеге сакланып җитмәсә, теле җитәрлек дәрәҗәдә образлы булмаса, 3 

орфографик, 3 пунктуацион һәм 3 грамматик хата булса. 

4. «2»ле билгесе куела: эш темага туры килеп бетмәсә, фактик төгәлсезлекләр җибәрелсә, 

планга туры килмичә, эзлеклелек бозылса, теле ярлы булып, кыска һәм бер типтагы җөмләләр 

белән язылса; стиль бердәмләге булмаса, 7 орфографик, 7 пунктуацион һәм грамматик 

ялгышлар булса. 

 

                                      Тестлар түбәндәгечә бәяләнә: 

 

“5” – 93-100% үтәлсә; 

“4” – 79-89% биремнәргә җавап бирелсә; 

“3” – 50-75% биремнәр үтәлсә; 

“2” – дөрес җавап 50% тан да кимрәк булса. 

  

                    Татар әдәбиятыннан белем һәм күнекмәләрне бәяләү критерийлары 

 

       Укучыларның уку барышында алган белем-күнекмәләрен бәяләп бару укыту 

процессының мөһим өлешен тәшкил итә, аның әһәмияте, максаты укучыларның белемнәрен 
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даими күзәтү, тулыландыру белән билгеләнә. Тикшерү-бәяләү укучыларның әдәбияттан 

белемнәрен, аерым темаларның, әсәрләрнең, язучы иҗаты һәм әдәби чорларның үзләштерелү 

дәрәҗәсен, укучының иҗади һәм логик фикерләү сәләтен, теге яки бу әсәргә шәхси 

мөнәсәбәтен, карашын җиткерү осталыгын, аны мөстәкыйль анализлау дәрәҗәсен, укытуның 

сыйфатын һәм нәтиҗәлелеген ачыкларга мөмкинлек бирә. 

         Бу эш барышында гадел бәяләү, моның өчен тикшерүгә тәкъдим ителгән биремнәрнең 

катлаулылыклары ягыннан бердәй тигез дәрәҗәдә булуы мөһим. Укучыларның белем һәм 

күнекмәләрен тикшерүнең системалы булуы икенче шартны тәшкил итә. Системалылыкка 

бәяләүне өч этапта үткәрү аша ирешергә мөмкин: тематик,агымдагы һәм йомгаклау 

характерындагы эшләр. Тикшерү эшенең бу рәвешле оештырылуы укытучыга укучының 

татар әдәбиятыннан белемнәрен мөмкин кадәр объектив бәяләргә, чирек билгесен дөресрәк 

билгеләргә ярдәм итә. Татар әдәбиятын укытуның үзенчәлекләрен күздә тотып, укучыларның 

белем һәм күнемәләрен тикшерү объектив нәтиҗәләр бирсен өчен, иң кулай эш төрләрен 

куллану, эшчәнлекнең һәр төре буенча билгеле бер ысуллардан файдалану уңышлы. Шушы 

максатлардан чыгып, тикшерү эшләренең төрләре билгеләнә. 

Уку күнекмәләрен тикшерү өчен биремнәр: әдәби текстны аңлап, дөрес, йөгерек һәм 

сәнгатьле уку, әдәби әйтелеш номаларын саклап, дөрес интонация һәм басым белән уку, 

текстның  төп мәгънәсен, эчтәлеген аңлап, эчтән уку һәм кирәкле инфомацияне табу һ.б. 

          Сөйләм күнемәләрен бәяләү өчен биремнәр: әсәрнең әчтәлеген бәян итү яки тәкъдим 

ителгән аерым өзекләрен яттан сөйләү, әсәрнең геройлары, вакыйгалары турында текст төзеп, 

хикәяләп сөйләү, бирелгән темага хикәя төзеп сөйләү, язучының биографиясе, әдәбиятның 

аерым чорлары хакында сөйләү, әсәргә карата үз мөнәсәбәтен җиткерү, автор текстына 

нигезләнгән монологик сөйләм әзерләү, аерым әсәрләр,әдипләр, әдәби чорлар, милли йолалар 

һ.б. хакында диалог кору. 

          Язу (язма сөйләм культурасын) күнемәләрен бәяләү өчен биремнәр: әдәби әсәр буенча 

куелган сорауларга язмача җавап әзерләү, әсәргә мөстәкыйль бәяләмә, сочинение 

элементлары белән изложение, сочинение һәм әсәргә яки билгеле бер темага мөнәсәбәтле 

хикәяләр һ.б. язу. 

           Анализ күнекмәләрен һәм теоретик белемнәрне бәяләү өчен биремнәр: әсәнең төр 

һәм жанр үзенчәлекләрен табу, геройларга, образлар системасына бәя бирү, автор һәм 

хикәяләүченең вазифасын ачыклый алу, образларның мәгънәләрен табу, стиль, тел- сурәтләү 

чараларын табу һәм тексттагы функциясен билгеләү, сюжет барышын тикшерү, сюжет 

элементларын табу, тема-проблема, идеяне билгеләү, әдәби әсәрдәге вакыйгаларны һәм 

геройларны чагыштыру, әдәби чорларны чагыштыру һ.б. 

             Әлеге бирем төрләреннән тыш, укучыларның белем, күнекмәләрен тикшерү 

максатыннан тестлар, тест тибындагы биремнәр куллану да уңышлы санала. Тестлар тикшерү 

эшен тиз, төгәл оештырырга, дөрес һәм дөрес булмаган җавапларны чагыштырырга 

мөмкинлек бирә. 

Телдән җавап бирүне тикшерү һәм бәяләү. Укуны бәяләү. 

 Тәкъдим ителгән текстның эчтәлеген тулаем аңлап, сәнгатьле һәм аңлаешлы итеп, әдәби 

әйтелеш нормаларын саклап, дөрес интонация һәм басым белән тиешле тизлектә укыганда, 

“5” ле куела.  

 Тәкъдим ителгән текстның эчтәлеген тулаем аңлап, сәнгатьле һәм аңлаешлы итеп, дөрес 

интонация һәм басымны куеп,әмма әдәби әйтелештә 2-3 хаталар җибәреп укыганда, 

“4” ле куела. 

 Тәкъдим ителгән текстның эчтәлеген өлешчә аңлап, әдәби әйтелештә 4-6 орфоэпик хаталар 

җибәреп, басымны ялгыш куеп укыганда һәм уку тизлеге тиешле нормада булмаган  очракта, 

“3” ле куела. 
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 Тәкъдим ителгән текстның эчтәлеген аңламыйча, 7 дән артык орфоэпик хаталар җибәреп 

укыганда һәм уку тизлегенә куелган таләпләрне сакламаган очракта, “2” ле куела. 

 

Сөйләмне бәяләү. 

 Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән тема буенча логик яктан эзлекле һәм эчтәлеге ягыннан тулы, 

эзлекле монологик сөйләм, бирелгән әсәр яки өйрәнелгән тема буенча әңгәмә өчен “5” ле 

куела. 

 Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән тема буенча логик яктан эзлекле, әмма эчтәлеге ачылып 

бетмәгән монологик һәм диалогик сөйләм өчен “4” ле куела. 

   Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән тема буенча логик яктан эзлекле булмаган, эчтәлеге 

ачылып бетмәгән монологик сөйләм, бирелгән әсәр яки өйрәнелгән тема буенча өстәмә 

сораулар биргән дә генә корылган әңгәмә өчен “3” ле куела. 

 Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән темага монолог һәм бирелгән әсәр яки өйрәнелгән тема 

буенча диалог төзи алмаган очракта, “2” ле куела. 

Анализ күнекмәләрен һәм теоретик белемнәрне бәяләү. 

 Әсәрне анализлау яки чорга характеристика бирү барышында әдәби-теоретик төшенчәләр аң- 

лап, урынлы кулланылса, анализ нигезле булып, җавап теоретик яктан югары оештырылса, 

“5” ле куела. 

   Әсәрне анализлау яки чорга характеристика бирү барышында әдәби-теоретик төшенчәләр аң- 

лап та, аларны куллану барышында аерым төгәлсезлекләр күзәтелсә, анализ эчтәлек сөйләүгә 

“борылса”, “4” ле куела.  

 Әсәрне анализлау яки чорга характеристика бирү барышында әдәби-теоретик төшенчәләр 

кулланып та, күренешкә туры килмәгән һәм хаталар ясалган, анализ әсәр эчтәлеген кабатлап 

сөйләүдән генә гыйбарәт булган очракта, “3” ле куела.  

 Әсәрне анализлау яки чорга характеристика бирү барышында укучы әдәби-теоретик төшенчә 

ләрдән мәгълүматсыз булып, аларны җавабында кулланмаса, анализ бөтенләй ясалмаса, “2”ле 

куела. 

 

Язма эшләрне тикшерү һәм бәяләү. 

Язу һәм язма сөйләмне бәяләү. 

 5-11 сыйныфларда укучыларның язма сөйләм күнекмәләрен үстерү максатыннан, әсәргә кагы- 

лышлы аерым мөстәкыйль язма эшләр, иҗади хикәяләр, сочинение элементлары белән 

изложе- ние һәм сочинениеләр яздырыла. Сочинение элементлары белән изложение яздыру 

өчен хикәя- ләү, тасвирлау һәм логик фикер йөртү характерындагы текстлар яки әсәрләрдән 

өзекләр алына. 

Сочинение исә укучыларның әсәрне, язучы иҗатын өйрәнү барышында яки тормыштагы 

күзәтүләреннән алган тәэсирләрен язмада грамоталы һәм эзлекле бирә белүеннән гыйбарәт. 

Ул уку- чыларның әдәби әсәргә, язучы иҗатына мөнәсәбәтле фикерләрен үз сүзләре белән 

образлы телдә бәйләнешле итеп яза алу мөмкинлеген тикшерү максатыннан тәкъдим ителә. 

Язма эшләр бәяләү барышында эчтәлеге ягыннан тулы һәм логик эзлекле язылуы, грамоталы 

булуы игъ- тибарга алына. 

  Тәкъдим ителгән темага эзлекле язылган, эчтәлеге тулы булган, 1 орфографик һәм 1 пунктуа- 

цион яки 1 грамматик хатасы булган эшкә “5” ле куела. 

 Тәкъдим ителгән темага эзлекле язылган, ләкин эчтәлегендә төгәлсезлекләр булган, 2-3 

орфографик һәм  пунктуацион яки 2-3 грамматик хатасы булган эшкә “4” ле куела. 

 Тәкъдим ителгән темага эзлекле язылмаган, эчтәлеге ачылып бетмәгән, 4-6 орфографик һәм 

пунктуацион яки 4-6 грамматик хатасы булган эшкә “3” ле куела. 
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  Тәкъдим ителгән темага эзлекле язылмаган, эчтәлеге ягыннан туры килмәгән, 7 дән артык 

орфографик һәм пунктуацион яки 7 дән артык тупас грамматик хатасы булган эшкә “2” ле 

куела. 

                                                                     

Йомгаклау билгесе. 

Йомгаклау билгесе чирек, яртыеллык һәм уку елы ахырында куела. Ул иң беренче 

чиратта укучыларның әдәби белемен, телдән һәм язма сөйләм күнекмәләрен, шулай ук язма 

эшләренең һәм телдән җавапларының нәтиҗәләрен исәпкә алып куелырга тиеш. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ    АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА 

 

I . Устные ответы 

  Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. 

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное последовательное сообщение 

на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и 

правильность ответа, степень осознанности, понимания изучаемого, языковое оформление 

ответа.  

Критерии оценки устных развернутых ответов 

«5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетвор.

) 

«2» 

(неудовлетв

ор.) 

1.Тема 

раскрыта  в 

заданном объеме. 

2.Учащийся 

логично и связно 

ведет беседу. 

3. Словарный 

запас адекватен 

поставленной 

задаче. 

4. 

Практически нет 

ошибок в 

грамматических   

структурах. 

5.Речь 

понятна, все звуки 

произносит 

правильно. 

1. Тема раскрыта 

не в полном 

объеме. 

2. В целом 

учащийся логично   

и   связно ведет 

беседу. 

3. Словарный     

запас 

достаточный,      

но наблюдается   

некоторое   

затруднение при 

подборе слов. 

4. Использует   

структуры, в 

целом 

соответствующие     

поставленной  

задаче, допускает 

ошибки, не     

затрудняющие 

понимание. 

5. В   основном  

речь понятна. 

1.Задание    

выполнено     

частично, тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме. 

2.Учащийся      

демонстрирует  

не-способность   

логично   и   

связно вести 

беседу. 

3 Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас. 

4. Делает  

многочисленные 

ошибки,   

затрудняющие 

понимание 

5.   В отдельных 

случаях 

понимание речи 

затруднено из-за 

наличия 

фонематических 

1 .Задание не 

выполнено, тема 

не раскрыта. 

2.Не может 

поддерживать 

беседу, вести 

разговор. 

3. Словарный   

запас 

недостаточен   

для выполнения     

поставленной 

задачи. 

4. Неправильное 

использование 

грамматических 

структур. 

5.Речь    почти    

не 

воспринимается 

на     слух     из-

за большого 

количества 

ошибок. 
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ошибок. 

 

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное 

определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, обосновываются 

суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания на практике, 

привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает 

материал последовательно с точки зрения логики предмета и норм литературного языка.  

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

II. Чтение 

 

«5» 

(отлично) 

«4»  

(хорошо) 

«3»  

(удовлетвор.

) 

«2» 

(неудо

влетво

р.) 

Техника 

чтения 

хорошая 

(темп, звуки, 

произноситель

ная сторона   

структур), 

уровень 

понимания 

высокий. 

Техника 

чтения 

достаточно 

хорошая, 

незначительн

ые ошибки в 

произношении

. 

Техника        

чтения 

удовле-

творительная

, 

многочислен

ные ошибки 

в 

произношен

ии, темп 

медленный. 

Техник

а 

чтения 

на 

низком  

уровне

, 

уровен

ь 

поним

ания 

текста 

низкий

. 

 

III. Критерии оценки письменных развернутых ответов 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учащегося. 

Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы 

изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, умения 

применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. 
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При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм современного 

литературного языка и орфографической грамотности. При оценке письменной работы 

исправляются, но не учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную 

программу; на еще не изученные правила. Исправляются, но не учитываются описки. Среди 

ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. 

Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются 

ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Баллы Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема 

текста. 

Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при 

наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность 

ученика, отсутствие орфографических ошибок.  

Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых 

ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность.  

Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых 

ошибок. Учитывается оформление работы  

Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.  

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным стандартом 

своей дисциплины.  

 

1.За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ 
Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«5» 

Контрольные 

работы, тесты 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

  

2. Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям: 
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а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ  НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ  ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

 

Оценивание результатов обучения по истории и обществознанию  

Критерии и нормы устного ответа по истории 

Отметка «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. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
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Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

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. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Критерии для оценивания письменного ответа на уроках истории: 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1.Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2.Допустил не более одного недочета 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1.Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2.Не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1.Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

2.Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 3.При 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1.Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

2.Если правильно выполнил менее половины работы. 

3.Не приступил к выполнению работы. 
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4.Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

Отметка «5»-100-90 %  

Отметка «4»-70-89 %  

Отметка «3»-50-69 % 

Отметка «2»-49-0 % 

Критерии оценивания работы с историческим источником 

Отметка «5» ставится если ученик удачно использовал правильную структуру ответа 

(введение -основная часть - заключение); определил тему; ораторское искусство (умение 

говорить). Выводы опираются не основные факты и являются обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, понимание ключевой проблемы и её элементов; способность задавать 

разъясняющие вопросы; понимание противоречий между идеями. Теоретические положения 

подкрепляются соответствующими фактами. Отсутствуют фактические ошибки; детали 

подразделяются на значительные и незначительные, идентифицируются как правдоподобные, 

вымышленные, спорные, сомнительные; факты отделяются от мнений. Выделяются все 

понятия и определяются наиболее важные; чётко и полно определяются, правильное и 

понятное описание. Умение переходить от частного к общему или от общего к частному; 

чёткая последовательность. 

Отметка «4» ставится, если ученик не всегда удачно использовал структуру ответа; в ходе 

изложения встречаются паузы, неудачно построенные предложения, повторы слов. Некоторые 

важные факты упускаются, но выводы правильны; не всегда факты сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; ключевая проблема выделяется, но не всегда понимается глубоко; не 

все вопросы удачны; не все противоречия выделяются. Теоретические положения не всегда 

подкрепляются соответствующими фактами. Встречаются ошибки в деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда анализируются; факты отделяются от мнений. Выделяются важные 

понятия, но некоторые другие упускаются; определяются чётко, но не всегда полно; 

правильное и доступное описание. Частичные нарушения причинно-следственных связей; 

небольшие логические неточности. 

Отметка «3» ставится, если отсутствовали некоторые элементы ответа; неудачно определена 

тема или определена после наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, постоянная необходимость в помощи учителя. Упускаются важные 

факты и многие выводы неправильны; факты сопоставляются редко, многие из них не 

относятся к проблеме; ошибки в выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или 

задаются только с помощью учителя; противоречия не выделяются. Теоретические положения 

и их фактическое подкрепление не соответствуют друг другу. Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех деталях; детали приводятся, но не анализируются; факты не всегда 

отделяются от мнений, но учащийся понимает разницу между ними. Нет разделения на 

важные и второстепенные понятия; определяются, но не всегда чётко и правильно; 

описываются часто неправильно или непонятно. Причинно-следственные связи проводятся 

редко; много нарушений в последовательности. 

Отметка «2» ставится при неумении сформулировать вводную часть и выводы; ученик не 

может определить тему даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные 

фрагменты или фразы. Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты 

не соответствуют рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления; неумение выделить 

ключевую проблему (даже ошибочно); неумение задать вопрос даже с помощью учителя; нет 

понимания противоречий. Смешивается теоретический и фактический материал, между ними 

нет соответствия. Незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если они 

подсказываются учителем; факты и мнения смешиваются и нет понимания их разницы. 

Неумение выделить понятия, нет определений понятий; не могут описать или не понимают 

собственного описания. Не может провести причинно-следственные связи даже при 

наводящих вопросах, постоянные нарушения последовательности. 
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Критерии и нормы устного ответа по обществознанию 

Отметка «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. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем  

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения      

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 
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Отвечаетнеполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки. 

Отметка «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. 

4.Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 5.Полностью не усвоил материал. 

2.Критерии для оценивания письменного ответа на уроках обществознания Оценка «5» 

ставится, если ученик: 

1.Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета  

Отметка «4» ставится,если ученик выполнил работу полностью,но допустил в ней: 

1.Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 2.Не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится,если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

илидопустил: 

1.Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

2.Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 3.При 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится,если ученик: 

1.Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

2.Если правильно выполнил менее половины работы. 

3.Не приступил к выполнению работы. 

4.Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

3.Критерии для оценивания тестов на уроках обществознания 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания 

Отметка 90% и более отлично,  

Отметка «5»-100-90 %  

Отметка «4»-70-89 %  

Отметка «3»-50-69 % 

Отметка «2»-49-0 % 

 

4.Критерии оценивания работы с источником  

Отметка «5» ставится если ученик удачно использовал правильную структуру 

ответа(введение -основная часть - заключение); определил тему; ораторское искусство 

(умение говорить). Выводы опираются не основные факты и являются обоснованными; 

грамотное сопоставление фактов, понимание ключевой проблемы и её элементов; 

способность задавать разъясняющие вопросы; понимание противоречий между идеями. 

Теоретические положения подкрепляются соответствующими фактами. Отсутствуют 



 

121 

 

фактические ошибки; детали подразделяются на значительные и незначительные, 

идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, спорные, сомнительные; факты 

отделяются от мнений. Выделяются все понятия и определяются наиболее важные; чётко и 

полно определяются, правильное и понятное описание. Умение переходить от частного к 

общему или от общего к частному; чёткая последовательность. 

Отметка «4» ставится,если ученик не всегда удачно использовал структуру ответа;входе 

изложения встречаются паузы, неудачно построенные предложения, повторы слов. Некоторые 

важные факты упускаются, но выводы правильны; не всегда факты сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; ключевая проблема выделяется, но не всегда понимается глубоко; не 

все вопросы удачны; не все противоречия выделяются. Теоретические положения не всегда 

подкрепляются соответствующими фактами. Встречаются ошибки в деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда анализируются; факты отделяются от мнений. Выделяются важные 

понятия, но некоторые другие упускаются; определяются чётко, но не всегда полно; 

правильное и доступное описание. Частичные нарушения причинно-следственных связей; 

небольшие логические неточности. 

Отметка «3» ставится,если отсутствовали некоторые элементы ответа;неудачноопределена 

тема или определена после наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, постоянная необходимость в помощи учителя. Упускаются важные 

факты и многие выводы неправильны; факты сопоставляются редко, многие из них не 

относятся к проблеме; ошибки в выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или 

задаются только с помощью учителя; противоречия не выделяются. Теоретические положения 

и их фактическое подкрепление не соответствуют друг другу. Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех деталях; детали приводятся, но не анализируются; факты не всегда 

отделяются от мнений, но учащийся понимает разницу между ними. Нет разделения на 

важные и второстепенные понятия; определяются, но не всегда чётко и правильно; 

описываются часто неправильно или непонятно. Причинно-следственные связи проводятся 

редко; много нарушений в последовательности. 

Отметка «2» ставится при неумение сформулировать вводную часть и выводы;ученикне 

может определить тему даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные 

фрагменты или фразы. Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты 

не соответствуют рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления; неумение выделить 

ключевую проблему (даже ошибочно); неумение задать вопрос даже с помощью учителя; нет 

понимания противоречий. Смешивается теоретический и фактический материал, между ними 

нет соответствия. Незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если они 

подсказываются учителем; факты и мнения смешиваются и нет понимания их разницы. 

Неумение выделить понятия, нет определений понятий; не могут описать или не понимают 

собственного описания. Не может провести причинно-следственные связи даже при 

наводящих вопросах, постоянные нарушения последовательности 

 

Критерии и нормы оценки знаний,умений инавыков   обучающихся по математике.  

   Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального 

и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

I. Оценка устных ответов. 

«5» - ученик дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 

применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить 

задачу, объяснить ход решения; умеет производить и объяснить устные и письменные 

вычисления; правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы положение 
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фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; правильно выполняет 

работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного инструментов, 

умеет объяснить последовательность работы. 

«4» - ученик при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; при вычислениях, в отдельных 

случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных 

результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; при решении задач нуждается в 

дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи, уточнению 

вопросов задачи, объяснению выбора действий; с незначительной помощью учителя правильно 

узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 

пространстве, по отношении друг к другу; выполняет работы по измерению и черчению с 

недостаточной точностью. Все недочеты ученик исправляет легко пир незначительной помощи 

учителя. 

«3» - ученик при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные 

ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; производит 

вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением алгоритмов 

действий, понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя, узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве с значительной помощью учителя или с использованием записей и 

чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах с помощью учителя, правильно выполняет 

измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, 

демонстрации приемов ее выполнения. 

«2» - ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

II.Оценка письменных работ. 

  «5» - верно  выполнена  90%-100% ; 

 «4» - верно выполнена 70%-89%; 

 «3» - верно выполнена 40%-69%; 

 «2» - верно выполнена менее 40% 

 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по физике 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по физике (астрономии) 

устанавливают  соответствие  индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения образовательной программы, требованиям ФГОС 

начального и основного общего образования, которые прописываются в рабочих учебных 

программах. 

             При определении уровня учебных достижений по физике оценивается: 

- владение теоретическими знаниями; 

- умение использовать теоретические знания при решении задач или упражнений   различного 

типа (расчетных, экспериментальных, качественных, комбинированных и др.); 

- владение практическими умениями и навыками при выполнении лабораторных работ, 

наблюдений и физического практикума. 
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Отметка Критерии оценивания устныхответов обучающихся 

 

5 (отлично) ставится, если обучающийся: 

5 

  понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей; 

 умеет подтверждатьзаконы и теорииконкретными примерами и 
применить их в новой ситуации и при выполнении практических 

заданий; 

 дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

 технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, 
пользуясь принятой системой условных обозначений; 

 при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других смежных предметов; 

 умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

 умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 
вопросу; 

 умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками. 

4 (хорошо) ставится, если обучающийся: 

4 

 проявляет знания и понимание основных положений (законов, 

понятий, формул, теорий); 

 поясняет явления, самостоятельно исправляет допущенные 

неточности; 

 дает ответ без использования собственного плана, новых примеров; 

  не может применять знания в новой ситуации;  

 не использует связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов;  

 допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

3 (удовлетворительно) ставится, если обучающийся: 

3 

 обнаруживает отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 
решения задач различных типов; 

 не объясняет конкретные физические явления на основе теорий и 

законов;  

 не приводит конкретных примеров практического применения теории; 

 воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

 недостаточно понимает отдельные положения при воспроизведении 

текста учебника; 

 отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 
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2 (неудовлетворительно)ставится, если обучающийся: 

2 

 не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформулированные и неполные знания; 

 не умеет применять знания  к объяснению и решению конкретных 

вопросов и задач по образцу; 

 не может привести опыты, подтверждающие вопросы конкретного 

изученного материала;  

 с помощью учителя отвечает на вопросы, требующие ответа «да» или 

«нет» 

 при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

1 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся: 

1  не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Критерии оценивания самостоятельных и контрольных работ 

 

Основным критерием оценивания учебных достижений обучающихся являетсяумение решать 

задачи, сложность которых определяется: 

1) количеством правильных, последовательных, логических шагов и операций, 

осуществляемых обучающимся. Такими шагами можно считать умение: 

 уяснить условие задачи; 

 записать его в кратком виде; 

 сделать схему или рисунок (по необходимости); 

 определить, каких данных не хватает в условии задачи, и найти их в таблицах или 
справочниках; 

 выразить все необходимые для решения величины в единицах СИ; 

 составить (в простых случаях выбрать) формулу для нахождения искомой величины; 

 выполнить математические действия и операции; 

 вычислить значения неизвестных величин; 

 анализировать и строить графики; 

-            пользоваться методом размерностей для проверки правильности решения задачи; 

-            оценить полученный результат и его реальность; 
2)      рациональности выбранного способа решения; 

3)     типа задачи (комбинированная), типовая (по алгоритму). 
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Критерии оценивания учебных достижений обучающихся при 

выполнении лабораторных и практических работ 

При оценивании уровня владения обучающимся практическими умениями и навыками во 

время выполнения фронтальных лабораторных работ, экспериментальных задач, работ 

физического практикума, практических работ учитываются знания алгоритмов наблюдения, 

этапов проведения исследования (планирование опытов или наблюдений, сбора установки по 

схеме; проведение исследования, снятие показателей с приборов), оформление результатов 

исследования − составление таблиц, построение графиков и т.п.; вычисления погрешностей 

измерения (по необходимости), обоснование выводов по проведенному эксперименту или 

наблюдению. 

Уровни сложности лабораторных или практических работ определяются:  

 содержанием и количеством дополнительных заданий и вопросов по теме работы;  

 различным уровень самостоятельности выполнения работы (при постоянной помощи 
учителя, выполнение по образцу, подробной или сокращенной инструкцией, без инструкции); 

 организацией нестандартных ситуаций (формулировка обучающимся цели работы, 

составление им личного плана работы, обоснование его, определение приборов и материалов, 

нужных для ее выполнения, самостоятельное выполнение работы и оценка ее результатов). 

Обязательно учитывать при оценивании соблюдение обучающимся правил техники 

безопасности во время выполнения лабораторных работ, практических работ и работ 

физического практикума. 

 

Отметка 
Критерии оценивания самостоятельных и 

контрольных работ 

5 (отлично) ставится, если обучающийся: 

5 

самостоятельно решает комбинированные типовые задачи 

стандартным или оригинальным способом, решает  нестандартные 

задачи. 

4 (хорошо) ставится, если обучающийся: 

4 

самостоятельно решает типовые задачи и выполняет упражнения по 

одной теме, может обосновать избранный способ решения. В решении 

задачи допущено не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

3 (удовлетворительно) ставится, если обучающийся: 

3 

решает типовые простые задачи (по образцу), обнаруживает 

способность обосновать некоторые логические шаги с  помощью  

учителя. В логических рассуждениях нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических действиях. 

2 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся: 

2 

Задача не решена. Допущены существенные ошибки в логических 

рассуждениях. Обучающийся различаетфизические величины и 

единицы измерения по определенной теме,  с ошибками осуществляет 

простейшие математические действия. 

1 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся: 

1 

Задача не решена. Обучающийся не  умеет различать физические 

величины, единицы измерения по определенной теме,  не решает 

задачи на  воспроизводство основных формул с помощью учителя;  не  

осуществляет простейшие математические действия. 
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Отметка 
Критерии оценивания лабораторных и 

практических работ 

5 (отлично) ставится, если обучающийся: 

5 

выполняет все требования, предусмотренные для  

достаточного уровня, определяет характеристики приборов и 

установок, осуществляет грамотную обработку результатов, 

рассчитывает погрешности (если требует работа), 

анализирует и обосновывает полученные выводы 

исследования, обосновывает наличие погрешности 

проведенного эксперимента или наблюдения.  Работа 

выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент проведен с учетом 

правил техники безопасности; проявлены организационно-

практические умения и навыки (поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок на столе). Отчет о работе 

оформлен без ошибок, по плану и в соответствии с 

требованиями к оформлению отчета. 

4 (хорошо) ставится, если обучающийся: 

4 

самостоятельно монтирует необходимое оборудование, 

выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений.  Работа выполнена правильно, сделаны 

правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент 

проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с оборудованием. Допущены одна или две 

несущественныеошибки в оформлении письменного отчета о 

работе. 

3 (удовлетворительно) ставится, если обучающийся: 

3 

выполняет работу по образцу (инструкции) или с помощью 

учителя, результат работы ученика дает возможность 

сделать правильные выводы или их часть. Работа выполнена 

правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности, которая исправляется по требованию учителя. 

Допущены одна или две существенные ошибки  в 

оформлении письменного отчета о выполнении 

лабораторной или практической работе. 

2 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся: 

2 

называет некоторые приборы и их назначение, 

демонстрирует умение пользоваться некоторыми из них. 

Работа выполнена менее чем наполовину.   

Допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении письменного 

отчета о работе, в соблюдении техники безопасности, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. 
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1 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся: 

1 

не может назвать приборы и их назначение, не умеет 

пользоваться большинством из них, не может составить 

схему опыта с помощью учителя. Отсутствует отчет о 

выполнении работы. Работа не  выполнена.  

 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений физических величин, единиц их 
измерения; 

 незнание наименований единиц измерения, 

 неумение выделить в ответе главное, 
 неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

 неумение делать выводы и обобщения, 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов, 

 неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

 нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 
 небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 

из этих признаков второстепенными, 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 
цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 

оптические и др.), 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы 

измерительного прибора (неуравновешенны весы, не точно определена точка отсчета), 
 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др., 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение решать 

задачи в общем виде. 

Критерии оценивания устных ответов и письменных работ  

по химии. 

 

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.д. или ученик не смог применить 

теоретические  знания для объяснения и предсказания  явлений, установлении причинно-

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 
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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 уравнений 

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 устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «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. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»:          

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценка письменных работ 

1. Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Оценка «5»: 

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

• эксперимент осуществлен 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). 

Оценка «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 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

2. Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 
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• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено 

не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

•в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»:          

•в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Оценка «2»: 

•имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

4. Оценка письменных контрольных работ 

90% и более — оценка «5»; 

70%-89%— оценка «4»; 

50%-69%— оценка «З»; 

менее 50%— оценка «2». 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест 

из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25,5—З0 правильных ответов (85% и более) — оценка «5»; 

• 20—25 правильных ответов (70%-84%)— оценка «4»; 

• 15—19 правильных ответов (50%-69%)— оценка «З»; 

• меньше 14 правильных ответов (менее 50%)— оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;  
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• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ 

 

1.ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИЕ 

Оценка «5» ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения учащимися 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. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

2. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 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. 
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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: 
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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. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся 

для анализа ответа. 

 

3. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ЗА 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

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. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

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. 

   Оценка «5» -90-100% 

Оценка «4»-70-89% 

Оценка «3»- 50-69% 

      Оценка «2»- менее 50% 
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4. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ЗА 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

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. 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. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1.Нет ответа. 

 

5. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
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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. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1.Нет ответа. 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся 

до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков         обучающихся 

по ОБЖ  

Оценка устных ответов учащихся. 

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 «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. 
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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. 

 

                            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-пяти недочетов. 

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. 

 

 

Критерии оценивания различных видов работ по физической культуре 

 
Выставление оценок (по 5- балльной системе) – практический курс 

осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 
незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя 

незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными 
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отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы 

или наблюдается заметная скованность движения; 
«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя 

значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и 

двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки 
может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом. 

Итоговые оценки 

Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 
Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и зачета (экзамена) по 

физической культуре (для выпускных классов) и за счет прироста  в тестировании. 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 

«5» - ставится если: 
- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и 

учебника; 

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания  
- рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием обще- научных 

приемов  (анализа, сравнения, обобщение и выводов); 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы 
научные термины. 

«4» -  выставлена тогда когда: 

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 

уверенно и грамотно в речевом отношении; 
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения 

последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных 
терминов. 

«3» - ставится если: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 
последовательно; 

- определения понятий не достаточно четкие; 

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки 

при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но 
могут быть устранены с помощью учителя; 

- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и определении 

понятий 
«2» - получает тот кто: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 
 

Модель выпускника среднего общего образования.  

 

Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую 

компетенцию образования, как «научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин.  

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который:  

• освоил все образовательные программы по предметам учебного плана;  

• изучил на профильном уровне учебные программы по отдельным предметам;  
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• освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования;  

• овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники;  

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; обладает ценностно-ориентационными 

компетенциями (знаниями о нормах, ценностях, традициях культуры, системе отношений к 

миру);  

• готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования;  

• умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности;  

• способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; творчески мыслить и находить нестандартные 

решения;  

• ведет здоровый образ жизни;  

• способен к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, готов к переобучению. 
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