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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка к образовательной программе школы 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП) Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Новотроицкая средняя общеобразовательная школа 
Тукаевского  муниципального района Республики Татарстан (далее – МБОУ «Новотроицкая СОШ») 
разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 
образования 2004, национально-регионального компонента Республики Татарстан, изменений МО и Н РФ в 
стандарте среднего общего образования. 
Основная образовательная программа среднего общего образования составлена с учетом образовательных 
потребностей и запросов участников образовательного процесса. Основная образовательная программа 
среднего общего образования содержит  три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
МБОУ «Новотроицкая СОШ» обязана обеспечить ознакомление учащихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса: 
− с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и 
уставом МБОУ «Новотроицкая СОШ»; 
− и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в МБОУ 
«Новотроицкая СОШ». 
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования. 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» среднее общее 
образование является общедоступным. 
Среднее общее образование в процессе модернизации образования подвергается самым существенным 
структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально - педагогическая суть этих 
изменений - обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 
дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 
максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 
социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 
позицию, гражданские права. 
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
− формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 
культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 
− дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 
индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и 
потребностями; 
− обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального 
образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 
Учебные предметы 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. 
Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования установлен по следующим 
учебным предметам: Русский язык, Литература, Родной  язык, Родная  литература, Иностранный 
(английский) язык, Математика, История, Обществознание, Биология, Физика, Астрономия, Химия, ОБЖ, 
Технология, Физическая культура. 
Среднее общее  образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. 
Требования к уровню подготовки выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных 
материалов указанной  аттестации. Учащиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в 
полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе  продолжить обучение в учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования. 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
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В результате освоения содержания средн 
его общего образования учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 
умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 
является необходимым условием развития и социализации учащихся. 
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. 
Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной   информации   от  
второстепенной,   критическое   оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 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. 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, дискуссия, полемика), 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих 
учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении 
собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 
своей деятельности. 
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 
определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 
партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности 
и в повседневной жизни экологических требований. 
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного 
отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать 
свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессиональной деятельности. 
 
1.2. Цели, задачи образовательной программы 
Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образования —обеспечение 
выполнения требований Стандарта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 
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− формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
− обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
− становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 
− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
− обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования всеми 
учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
− установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной 
программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 
− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 
процесса, взаимодействия всех его участников; 
− взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы 
с социальными партнѐрами; 
− выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
− участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
− включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (района, 
города) для приобретения опыта реального управления и действия; 
− социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация учащихся 
при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, в сотрудничестве с 
− базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования; 
− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 
обеспечение их безопасности. 
 
1.3. Результаты освоения учащимися основной образовательной программы среднего общего 
образования 
 
Русский язык 
10 класс           
В результате изучения русского языка ученик должен   
знать/понимать 
− функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии 
русского языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 
− системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
− понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 
литературного языка; 
− компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
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− основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 
различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения;    
уметь 
− проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 
неоднозначную интерпретацию; 
− разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 
− проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 
художественных текстов; 
− оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  
− объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 
− аудирование и чтение 
− использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) 
в зависимости от коммуникативной задачи;  
− извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; 
− владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 
− говорение и письмо 
− создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой 
сферах общения; редактировать собственный текст; 
− применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 
нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике 
синонимические ресурсы русского языка; 
− применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; 
− соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
− осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 
ценностям национальной и мировой культуры; 
− углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 
получения высшего филологического образования; 
− совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
− увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью;  
− развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 
использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности. 
 
11 класс 
В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать: 
• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и её 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 языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения; 
уметь:  
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, уместности их употребления; 
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• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 
аудирование и чтение 
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 
электронных носителях; 
говорение и письмо 
• создавать и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых 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  приёмы информационной переработки устного и письменного текста; 
использовать приобретённые 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. 
Контроль за уровнем обучения учащихся  11 класса осуществляется по трём направлениям: 
• учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические 
знания; 
• учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами литературного произношения, 
словообразования, сочетаемости слов, конструирование предложений и текста владение  изобразительно – 
выразительными средствами языка; 
 
Литература 
10 класс 
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;  
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• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 
• аргументировано 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.  
− определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 
литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
11 класс 
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; 
− аргументировано 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.  
− определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 
литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
 
Родной   язык (группа 1) 
10 класс 
В 10 классах актуализируются, обобщаются и углубляются знания и умения, полученные в предыдущих 
классах. 
В процессе освоения раздела “Фонетика. Орфоэпия. Графика” учащиеся  научатся: 
− сделать фонетический анализ более сложных словоформ; 
− соблюдать орфоэпические нормы татарского языка; 
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− извлекать необходимую информацию из орфоэпического словаря татарского языка и  справочной 
литературы и использовать ее в различных ситуациях общения. 
Учащиеся получат возможность: 
− различать средства выразительного чтения; 
− выразительно читать различные по жанру текстов; 
− извлекать необходимую информацию из орфоэпического словаря татарского языка и  справочной 
литературы в мультимедийной форме и использовать ее в различных ситуациях общения. 
В процессе освоения раздела“Лексикология и фразеология” учащиеся научатся: 
− сделать лексический анализ слова  с точки зрения его значения, происхождения, сферы и активности 
употребления; 
− обобщать слова в тематические группы; 
− определить лексические нормы в устной и письменной речи; 
− установить лексическую синонимию во избежание тавтологических повторов, с целью достижения 
связной речи; 
− выделить метафору, эпитет, олицетворение; 
− использовать различные – толковые и фразеологические словари, а также словари синонимов и 
антонимов. 
Учащиеся получат возможность: 
− классифицировать лексический состав татарского языка; 
− установить различие между лексическим и грамматическим значениями слов; 
− оценить свою и чужую речь с точки зрения уместного, выразительного и точного использования 
лексических единиц; 
− пользоваться лексико-фразеологическими средствами в текстах различных (публицистических и 
литературных, научных и официально деловых) жанров; 
− извлекать необходимую информацию из различных словарей (толковых, синонимов, антонимов, 
иностранных слов, фразеологических) и мультимедийных средств. 
В процессе освоения раздела “Морфемика и словообразование” учащиеся научатся: 
− сделать морфемный анализ слов с нечеткими морфемными швами; 
− определить способы образования слов и привести свои примеры; 
− образовать от предложенного учителем слова однокоренные слова; 
− распознать части речи и члены предложения исходя из морфемного строения слова. 
Учащиеся получат возможность: 
− установить семантическую связь между однокоренными словами; 
− определить значение словообразовательных элементов в литературно-художественных текстах как 
описательного элемента; 
− извлекать необходимую информацию из словообразовательного словаря татарского языка и  
справочной литературы в мультимедийной форме и использовать ее в различных ситуациях общения; 
− выяснить этимологию слова с целью усвоения его орфографии и лексического значения.  
В процессе освоения раздела“Морфология” учащиеся научатся: 
− анализировать  различные части речи; 
− использовать различные формы частей речи в рамках норм современного татарского литературного 
языка; 
− употреблять знания и навыки по морфологии для выполнения орфографических норм и проведения 
различных типов анализов. 
Учащиеся получат возможность: 
− выделять грамматические омонимы; 
− использовать различные формы частей речи в публицистических и литературных, научных и 
официально деловых стилях; 
− извлекать необходимую информацию по морфологии из различных словарей и мультимедийных 
средств. 
В процессе освоения раздела“Синтаксис” учащиеся научатся: 
− анализировать словосочетания и предложения  с точки зрения структуры, значения и особенностей 
употребления при коммуникации; 
− различать синтаксические формы частей речи в рамках норм современного татарского литературного 
языка; 
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− использовать знания и умения по синтаксису в процессе проведения различных  анализов. 
Учащиеся получат возможность: 
− использовать синтаксические средства в текстах различных (публицистического и литературного, 
научного и официально делового) жанров; 
− провести синтаксический анализ предложений с учетом их функционально-стилистических 
особенностей, использовать их в речи как выразительное средство. 
В процессе освоения раздела“Орфография и пунктуация” учащиеся научатся: 
− использовать орфографические и пунктуационные нормы в пределах программы; 
− сформулировать устные или письменные комментарии орфографии отдельных слов; 
− выделять и исправлять орфографические и пунктуационные недочеты. 
Учащиеся получат возможность: 
− понимать роль и значение соблюдения орфографических и пунктуационных норм в устной и 
письменной речи; 
− извлекать необходимую информацию из различных словарей (толковых, синонимов, антонимов, 
иностранных слов, фразеологических) и мультимедийных средств и их правильное употреблять в речи. 
В процессе освоения раздела“Стилистика” учащиеся научатся: 
− определить научный, официально-деловой и публицистические стили и их жанровые особенности; 
− установить специфику подготовки выступлений перед аудиторией (товарищами): обозначить его 
тематики, определить цели и задачи; 
− учитывать возрастные и психологические особенности вовлечения лингвистического материала в 
свое выступление, его соответствие уровню знаний, умений и навыков учащихся. 
Учащиеся получат возможность: 
− отличать специфику устной и письменной речи; 
− работать с текстами различных жанров и стилей (чтение готового текста или его трансформации в 
соответствии с обозначенными целью и задачами); 
− переводить с татарского на русский язык и с русского на татарский язык различные по жанру и 
стилям тексты с соблюдением норм устной и письменной речи. 
В процессе освоения раздела“Язык и культура” учащиеся научатся: 
− выделить лингвистические единицы с этнокультурным компонентом в произведениях устного 
народного творчества, а также произведениях, созданных  в жанре исторических романов и др.; 
− находить яркие примеры произведений, утверждающие мнение о том, что  изучение языка 
способствует лучшему усвоению истории свой страны и культуры; 
− изучать правила татарского речевого этикета с целью уместного их употребления в повседневной 
жизни: в учебном процессе и во внеклассной работе. 
Учащиеся получат возможность: 
− описать на примере изучаемых произведений тесную связь языка с историей культуры народа и его 
истории; 
− охарактеризовать татарский речевой этикет в сравнении с этикетом других народов Российской 
Федерации. 
 
11 класс 
В 10 классах актуализируются, обобщаются и углубляются знания и умения, полученные в предыдущих 
классах. 
В процессе освоения раздела “Фонетика. Орфоэпия. Графика” учащиеся  научатся: 
− сделать фонетический анализ более сложных словоформ; 
− соблюдать орфоэпические нормы татарского языка; 
− извлекать необходимую информацию из орфоэпического словаря татарского языка и  справочной 
литературы и использовать ее в различных ситуациях общения. 
Учащиеся получат возможность: 
− различать средства выразительного чтения; 
− выразительно читать различные по жанру текстов; 
− извлекать необходимую информацию из орфоэпического словаря татарского языка и  справочной 
литературы в мультимедийной форме и использовать ее в различных ситуациях общения. 
В процессе освоения раздела“Лексикология и фразеология” учащиеся научатся: 
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− сделать лексический анализ слова  с точки зрения его значения, происхождения, сферы и активности 
употребления; 
− обобщать слова в тематические группы; 
− определить лексические нормы в устной и письменной речи; 
− установить лексическую синонимию во избежание тавтологических повторов, с целью достижения 
связной речи; 
− выделить метафору, эпитет, олицетворение; 
− использовать различные – толковые и фразеологические словари, а также словари синонимов и 
антонимов. 
Учащиеся получат возможность: 
− классифицировать лексический состав татарского языка; 
− установить различие между лексическим и грамматическим значениями слов; 
− оценить свою и чужую речь с точки зрения уместного, выразительного и точного использования 
лексических единиц; 
− пользоваться лексико-фразеологическими средствами в текстах различных (публицистических и 
литературных, научных и официально деловых) жанров; 
− извлекать необходимую информацию из различных словарей (толковых, синонимов, антонимов, 
иностранных слов, фразеологических) и мультимедийных средств. 
В процессе освоения раздела “Морфемика и словообразование” учащиеся научатся: 
− сделать морфемный анализ слов с нечеткими морфемными швами; 
− определить способы образования слов и привести свои примеры; 
− образовать от предложенного учителем слова однокоренные слова; 
− распознать части речи и члены предложения исходя из морфемного строения слова. 
Учащиеся получат возможность: 
− установить семантическую связь между однокоренными словами; 
− определить значение словообразовательных элементов в литературно-художественных текстах как 
описательного элемента; 
− извлекать необходимую информацию из словообразовательного словаря татарского языка и  
справочной литературы в мультимедийной форме и использовать ее в различных ситуациях общения; 
− выяснить этимологию слова с целью усвоения его орфографии и лексического значения.  
В процессе освоения раздела“Морфология” учащиеся научатся: 
− анализировать  различные части речи; 
− использовать различные формы частей речи в рамках норм современного татарского литературного 
языка; 
− употреблять знания и навыки по морфологии для выполнения орфографических норм и проведения 
различных типов анализов. 
Учащиеся получат возможность: 
− выделять грамматические омонимы; 
− использовать различные формы частей речи в публицистических и литературных, научных и 
официально деловых стилях; 
− извлекать необходимую информацию по морфологии из различных словарей и мультимедийных 
средств. 
В процессе освоения раздела“Синтаксис” учащиеся научатся: 
− анализировать словосочетания и предложения  с точки зрения структуры, значения и особенностей 
употребления при коммуникации; 
− различать синтаксические формы частей речи в рамках норм современного татарского литературного 
языка; 
− использовать знания и умения по синтаксису в процессе проведения различных  анализов. 
Учащиеся получат возможность: 
− использовать синтаксические средства в текстах различных (публицистического и литературного, 
научного и официально делового) жанров; 
− провести синтаксический анализ предложений с учетом их функционально-стилистических 
особенностей, использовать их в речи как выразительное средство. 
В процессе освоения раздела“Орфография и пунктуация” учащиеся научатся: 
− использовать орфографические и пунктуационные нормы в пределах программы; 
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− сформулировать устные или письменные комментарии орфографии отдельных слов; 
− выделять и исправлять орфографические и пунктуационные недочеты. 
Учащиеся получат возможность: 
− понимать роль и значение соблюдения орфографических и пунктуационных норм в устной и 
письменной речи; 
− извлекать необходимую информацию из различных словарей (толковых, синонимов, антонимов, 
иностранных слов, фразеологических) и мультимедийных средств и их правильное употреблять в речи. 
В процессе освоения раздела“Стилистика” учащиеся научатся: 
− определить научный, официально-деловой и публицистические стили и их жанровые особенности; 
− установить специфику подготовки выступлений перед аудиторией (товарищами): обозначить его 
тематики, определить цели и задачи; 
− учитывать возрастные и психологические особенности вовлечения лингвистического материала в 
свое выступление, его соответствие уровню знаний, умений и навыков учащихся. 
Учащиеся получат возможность: 
− отличать специфику устной и письменной речи; 
− работать с текстами различных жанров и стилей (чтение готового текста или его трансформации в 
соответствии с обозначенными целью и задачами); 
− переводить с татарского на русский язык и с русского на татарский язык различные по жанру и 
стилям тексты с соблюдением норм устной и письменной речи. 
В процессе освоения раздела“Язык и культура” учащиеся научатся: 
− выделить лингвистические единицы с этнокультурным компонентом в произведениях устного 
народного творчества, а также произведениях, созданных  в жанре исторических романов и др.; 
− находить яркие примеры произведений, утверждающие мнение о том, что  изучение языка 
способствует лучшему усвоению истории свой страны и культуры; 
− изучать правила татарского речевого этикета с целью уместного их употребления в повседневной 
жизни: в учебном процессе и во внеклассной работе. 
Учащиеся получат возможность: 
− описать на примере изучаемых произведений тесную связь языка с историей культуры народа и его 
истории; 
− охарактеризовать татарский речевой этикет в сравнении с этикетом других народов Российской 
Федерации. 
 

Родной язык (группа 2) 
Требования к результатам  освоению учебного предмета “Родной язык” 

10 класс. 
Учащиеся 10 класса по видам речевой деятельности 

должны знать / понимать 
в диалогической речи 
• строить диалогическую речь в пределах тем, предусмотренных программой: диалог – расспрос,диалог – 
предложение, диалог – обмен мнениями, смешанные диалоги; 
• начать, продолжить и закончить разговор; умение расспрашивать с целью уточнения событий; 
• выражать просьбу помочь, сделать что-либо; 
• выражать несогласие, отвергать просьбу; 
• предлагать сотрудничество; 
• составлять модели общения с собеседником с использованием этикетных выражений; 
• проводить беседу по предложенной ситуации с помощью опорной схемы. 
• Объём диалогической речи: каждый участник диалога должен произнести не менее  
10 – 12 реплик. 
в монологической речи 
• точно выражать свои мысли в монологической речи, соблюдая орфоэпические и грамматические 
нормы, используя вводные слова; 
• пересказывать содержание прочитанного текста своими словами с помощью вопросов, плана или 
самостоятельно; 
• продолжить пересказ текста; 
• рассказывать, видоизменив текст; 
• составлять рассказ по предложенной теме, соблюдая последовательность; 
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• выразительно рассказывать наизусть стихотворения; 
• подготовить сообщение о новостях; 
• подготовить презентацию. 
• Объём монологической речи: не менее 13 – 15 фраз. 
• Продолжительность речи по времени: 2 – 2,5 минуты. 
в аудировании 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при участии в беседе, объяснять им свое мнение; 
• прослушивать небольшие аутентичные тексты или адаптированные отрывки из литературных произведений, 
тексты информационного характера и выражать свое мнение по их содержанию. 
• Продолжительность текстов для аудирования по времени звучания: 1,5 – 2 минуты. 
в чтении 
• владеть навыками чтения научно-популярных, официальных текстов в пределах тем,  
предусмотренных программой, с полным пониманием их содержания; 
• работать с текстами, в которых содержатся таблицы, иллюстрации, наглядная символика; 
• при чтении текста выделять нужную информацию, систематизировать, сравнивать, анализировать,обобщать, 
интерпретировать и изменять его содержание. 
• Объём текста для чтения: 400 слов 
 в письме 
• правильно писать слова активного пользования, указанные в программе; 
• письменно составлять диалоги различных моделей и рассказы по предложенной теме, 
прагматические тексты (рецепты, объявления, афишы и т.д.), тексты эпистолярного жанра (личные и 
официальные письма, поздравления и т.д.); 
• письменно выражать свои мысли по данной проблеме; продолжить предложенный текст иливидоизменить 
его.Объём письменной работы: 100 – 120 слов. 
  Должны уметь 
• анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных); выбиратьоснования 
и критерии для сравнения, классификации объектов; устанавливать причинно-следственные связи; строить 
логическую цепь рассуждений; 
• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
• самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 
в учебной и познавательной деятельности; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью; 
компетентность в использовании информационно-коммуникационных технологий. 

11 класс 
Учащиеся 11 класса по видам речевой деятельности: 

должны  знать / понимать 
в диалогической речи 
• строить диалогическую речь в пределах тем, предусмотренных программой: диалог – расспрос,диалог – 
предложение, диалог – обмен мнениями, смешанные диалоги; 
• начать, продолжить и закончить разговор; умение расспрашивать с целью уточнения событий; 
• выражать просьбу помочь, сделать что-либо; 
• выражать несогласие, отвергать просьбу; 
• предлагать сотрудничество; 
• составлять модели общения с собеседником с использованием этикетных выражений; 
• проводить беседу по предложенной ситуации с помощью опорной схемы. 
• Объём диалогической речи: каждый участник диалога должен произнести не менее 10 – 12 реплик. 
в монологической речи 
• точно выражать свои мысли в монологической речи, соблюдая орфоэпические и грамматические 
нормы, используя вводные слова; 
• пересказывать содержание прочитанного текста своими словами с помощью вопросов, плана или 
самостоятельно; 
• продолжить пересказ текста; 
• рассказывать, видоизменив текст; 
• составлять рассказ по предложенной теме, соблюдая последовательность; 
• выразительно рассказывать наизусть стихотворения; 



14  

• подготовить сообщение о новостях; 
• подготовить презентацию. 
• Объём монологической речи: не менее 13 – 15 фраз. 
• Продолжительность речи по времени: 2 – 2,5 минуты. 
в аудировании 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при участии в беседе, объяснять им свое мнение; 
• прослушивать небольшие аутентичные тексты или адаптированные отрывки из литературных произведений, 
тексты информационного характера и выражать свое мнение по их содержанию. 
• Продолжительность текстов для аудирования по времени звучания: 1,5 – 2 минуты. 
в чтении 
• владеть навыками чтения научно-популярных, официальных текстов в пределах тем,  
предусмотренных программой, с полным пониманием их содержания; 
• работать с текстами, в которых содержатся таблицы, иллюстрации, наглядная символика; 
• при чтении текста выделять нужную информацию, систематизировать, сравнивать, анализировать,обобщать, 
интерпретировать и изменять его содержание. 
• Объём текста для чтения: 400 слов 
 в письме 
• правильно писать слова активного пользования, указанные в программе; 
• письменно составлять диалоги различных моделей и рассказы по предложенной теме, 
прагматические тексты (рецепты, объявления, афишы и т.д.), тексты эпистолярного жанра (личные и 
официальные письма, поздравления и т.д.); 
• письменно выражать свои мысли по данной проблеме; продолжить предложенный текст иливидоизменить 
его.Объём письменной работы: 100 – 120 слов. 
 Должны уметь 
• анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных); выбиратьоснования 
и критерии для сравнения, классификации объектов; устанавливать причинно-следственные связи; строить 
логическую цепь рассуждений; 
• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
• самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 
в учебной и познавательной деятельности; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью; 
компетентность в использовании информационно-коммуникационных технологий. 

 
Родная    литература (группа 1)  

10 класс 
Результатом освоения программы по татарской литературе на уровне среднего общего образования являются 
формирование у учащихся навыков понимания литературы, воспитание собственной позиции и эстетического 
вкуса, развитие творческого мышления, которые должны стать средством для формирования мировоззрения и 
оценки окружающей действительности.  

Предметные результаты 
В познавательной сфере 
− умение воспринимать литературные произведения, созданные в той или иной исторической эпохе, в 
единстве формы и содержания, формирование потребности в выборочном чтении и умения выявлять в 
произведении вечные нравственные ценности;  
− понимание исторической и культурной связи литературных произведений с эпохой их написания; 
− знание жизненного и творческого пути писателей-классиков; основных этапов развития 
национальной литературы, их особенностей и знаковых явлений; 
− умение готовить рефераты и доклады, писать сочинения по литературным произведениям и на 
произвольные темы, умение выполнять творческие работы; 
− умение использовать литературоведческие термины при анализе истории литературы.  
В ценностно-ориентационной сфере: 
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− приобщение к духовно-нравственным ценностям национальной литературы; 
− формирование собственного отношения и оценки к произведениям национальной литературы, их 
содержанию, умения устного и письменного высказывания мнения о произведении, о творчестве писателя и о 
литературном периоде; 
− умение интерпретировать прочитанное литературное произведение с учетом литературного периода, 
когда оно было создано; 
− умение оценивать мастерство автора и умение формировать собственное отношение к нему. 
В эстетической сфере: 
− формирование общего представления об образной природе литературного произведения, воспитание 
эстетического вкуса; 
− воспитание уважения к разным культурам, внимательного и уважительного отношения к 
достижениям различных национальных литератур. 
Межпредметными результатами обучения татарской литературе в старших классах школы являются 
следующие: 
− формирование у учащихся навыков самостоятельного познания и усвоения литературных 
произведений при помощи других видов искусства, формирование постоянного интереса к литературе и  
искусству; 
− воспитание потребности общения на родном языке и уважения к татарскому языку; 
− сохранение межкультурных связей, формирование у учащихся представления о литературе и 
культуре других народов, воспитание уважения к литературе других народов, воспитание толерантности; 
− уделение внимания взаимосвязи, общим чертам татарской и русской литературы в теме и 
проблематике, изображении героев, творческих методах, и периодах развития литературы. 

11 класс 
Результатом освоения программы по татарской литературе на уровне среднего общего образования являются 
формирование у учащихся навыков понимания литературы, воспитание собственной позиции и эстетического 
вкуса, развитие творческого мышления, которые должны стать средством для формирования мировоззрения и 
оценки окружающей действительности.  
Предметные результаты обучения татарской литературе в старших классах школы заключаются в 
следующем: 
В познавательной сфере 
− умение воспринимать литературные произведения, созданные в той или иной исторической эпохе, в 
единстве формы и содержания, формирование потребности в выборочном чтении и умения выявлять в 
произведении вечные нравственные ценности;  
− понимание исторической и культурной связи литературных произведений с эпохой их написания; 
− знание жизненного и творческого пути писателей-классиков; основных этапов развития 
национальной литературы, их особенностей и знаковых явлений; 
− умение готовить рефераты и доклады, писать сочинения по литературным произведениям и на 
произвольные темы, умение выполнять творческие работы; 
− умение использовать литературоведческие термины при анализе истории литературы.  
В ценностно-ориентационной сфере: 
− приобщение к духовно-нравственным ценностям национальной литературы; 
− формирование собственного отношения и оценки к произведениям национальной литературы, их 
содержанию, умения устного и письменного высказывания мнения о произведении, о творчестве писателя и о 
литературном периоде; 
− умение интерпретировать прочитанное литературное произведение с учетом литературного периода, 
когда оно было создано; 
− умение оценивать мастерство автора и умение формировать собственное отношение к нему. 
В эстетической сфере: 
− формирование общего представления об образной природе литературного произведения, воспитание 
эстетического вкуса; 
− воспитание уважения к разным культурам, внимательного и уважительного отношения к 
достижениям различных национальных литератур. 
Межпредметными результатами обучения татарской литературе в старших классах школы являются 
следующие: 
− формирование у учащихся навыков самостоятельного познания и усвоения литературных 
произведений при помощи других видов искусства, формирование постоянного интереса к литературе и  
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искусству; 
− воспитание потребности общения на родном языке и уважения к татарскому языку; 
− сохранение межкультурных связей, формирование у учащихся представления о литературе и 
культуре других народов, воспитание уважения к литературе других народов, воспитание толерантности; 
− уделение внимания взаимосвязи, общим чертам татарской и русской литературы в теме и 
проблематике, изображении героев, творческих методах, и периодах развития литературы. 
 

Родная литература (2 группа) 
Требования к результатам  освоению учебного предмета “Родная литература” 

Учащиеся 10 класса должны знать: 
– известных писателей татарской литературы и их произведения; 
– периодизацию  татарской литературы; 
– понимание образной природы  искусства слова; 
– основные закономерности литературно-исторического процесса и основные качества литературных 

направлений  и  явлений; 
– основные  теоретико-литературные  понятия. 

Учащиеся  10 класса  должны уметь: 
– понять суть и пересказать  содержание  литературного произведения; 
– анализировать литературное произведение,  используя  сведения по истории и теории  литературы; 
– детально исследовать отдельные стороны и элементы художественного произведения, творчества

 писателя, литературного  периода,  делать выводы; 
– оценивать   художественное  произведение,  творчество  писателя, литературный  период в свете 

общественно-исторического контекста и общечеловеческих ценностей; 
– определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров, к тому 

или иному литературному периоду, находить черты, присущие литературе этого периода; 
– аргументированно выражать личное отношение к  тексту; 
– выполнять творческие работы различного характера по изученному произведению. 

Учащиеся 11 класса должны знать: 
–  известных писателей татарской литературы и их произведения; 
– периодизацию  татарской литературы; 
– понимание образной природы  искусства слова; 
– основные закономерности литературно-исторического процесса и основные качества литературных 

направлений  и  явлений; 
– основные  теоретико-литературные  понятия. 

Учащиеся  11 класса  должны уметь: 
– понять суть и пересказать  содержание  литературного произведения; 
– анализировать литературное произведение,  используя  сведения по истории и теории литературы; 
– детально исследовать отдельные стороны и элементы художественного произведения, творчества 

писателя, литературного  периода, делать выводы; 
– оценивать художественное  произведение,  творчество  писателя, литературный период в свете 

общественно-исторического контекста и общечеловеческих ценностей; 
– определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров, к 

тому или иному литературному периоду, находить черты, присущие литературе этого периода; 
– аргументированно выражать личное отношение к  тексту; 
– выполнять творческие работы различного характера по изученному произведению. 

Английский язык 
10 класс 

В результате изучения иностранного языка в 10 классе 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 (видовременные, неличные и 
неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, 
побуждение и др., согласование времен); 
− страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 
реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; 
уметь 
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Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
 Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-
побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 
элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 
неофициального повседневного общения 
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося 
Монологическая речь 
 Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по 
результатам работы над иноязычным 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 
Объем монологического высказывания –  12-15  фраз. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие умений 
− понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседника в 
процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 
звучания до 3-х минут. 
Чтение 
 Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, 
научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 
межпредметных связей). 
Развитие умений: 
− выделять основные факты 
− отделять главную информацию от второстепенной 
− предвосхищать возможные события/факты 
− раскрывать причинно-следственные связи между фактами 
− понимать аргументацию 
− извлекать необходимую/интересующую информацию 
− определять свое отношение к прочитанному 
Письменная речь 
Развитие умений: 
− писать личные письма 
− заполнять анкеты, бланки, излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 
− составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста 
− 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 
Компенсаторные умения 
− уметь пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании 
− прогнозировать содержание текста по заголовку 
− использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 
комментарии,  сноски) 
− игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 
содержания текста 
− использовать переспрос и словарную замену, мимику, жесты 
Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний 
− использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу 
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− обобщать информацию 
− фиксировать содержание сообщений 
− выделять нужную информацию 
 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 
− межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке 
Языковые знания и навыки 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной 
школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 
требованиями базового уровня владения английским языком. 
Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 
материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 
интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 
предложений. 
Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах; 
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 
письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 
лексических единиц. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями 
известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие 
навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 
тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран, навыков использования словарей. 
Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 
усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 
усвоенного в основной школе: 
совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 
вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III; 
формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I 
had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my 
parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth; 
совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 
Present и PastPerfect; модальных глаголов и их эквивалентов; 
знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 
действительного залога: PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous и страдательного залога: 
PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive; 
знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; 
неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций; 
формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для 
выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 
совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого артиклей; имен 
существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование 
навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, 
относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 
количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных; 
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систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 
употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи 
в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally, atlast, intheend, however, etc.). 
 
11 класс 
В результате изучения иностранного языка в 11 классе 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 (видовременные, неличные и 
неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, 
побуждение и др., согласование времен); 
− страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 
реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; 
уметь 
Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
 Совершенствование умений  участвовать в  диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-
побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 
элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 
неофициального повседневного общения 
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося 
Монологическая речь 
 Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по 
результатам работы над иноязычным 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 
Объем монологического высказывания –  12-15  фраз. 
Аудирование 
 Дальнейшее развитие умений 
− понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседника в 
процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 
звучания до 3-х минут. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, 
научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 
межпредметных связей). 
Развитие умений: 
− выделять основные факты 
− отделять главную информацию от второстепенной 
− предвосхищать возможные события/факты 
− раскрывать причинно-следственные связи между фактами 
− понимать аргументацию 
− извлекать необходимую/интересующую информацию 
− определять свое отношение к прочитанному 
Письменная речь 
Развитие умений: 
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− писать личные письма 
− заполнять анкеты, бланки, излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 
− составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста 
− 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 
Компенсаторные умения 
− уметь пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании 
− прогнозировать содержание текста по заголовку 
− использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 
комментарии,  сноски) 
− игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 
содержания текста 
− использовать переспрос и словарную замену, мимику, жесты 
Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний 
− использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу 
− обобщать информацию 
− фиксировать содержание сообщений 
− выделять нужную информацию 
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 
− межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке 
Языковые знания и навыки 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной 
школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 
требованиями базового уровня владения английским языком. 
Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 
материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 
интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 
предложений. 
Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах; 
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 
письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 
лексических единиц. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями 
известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие 
навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 
тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран, навыков использования словарей. 
Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 
усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 
усвоенного в основной школе: 
совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 
вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III; 



21  

формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I 
had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my 
parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth; 
совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов; 
знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 
действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present 
Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive; 
знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; 
неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций; 
формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого артиклей; имен 
существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование 
навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, 
относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 
количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных; 
систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 
употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи 
в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 
 
Математика  
10 класс 
В результате изучения математики учащиеся десятиклассники должны знать: 
- 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; 
- знание 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; 
-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; 
- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; 
значение аксиоматики для других областей знаний и для практики; 
-вероятностный 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 связанных с делимостью целых чисел при решении математических задач,  
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для 
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства. 
Функции и графики 
Уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
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-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 в повседневной жизни для 
описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков реальных процессов. 
Начала математического анализа 
Уметь: 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 
производных и первообразных, используя справочные материалы; - исследовать функции и строить их графики 
с помощью производных 
- решать задачу 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 в повседневной жизни для 
решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе на наибольшее и 
наименьшее значения с применением аппарата математического анализа. 
Уравнения и неравенства 
Уметь 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и 
тригонометрические уравнения и их системы, 
-доказывать несложные неравенства; 
-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. И неравенств, интерпретируя результат с учетом 
ограничений условий задачи, 
Изображать на координатной плоскости  множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными их 
систем; 
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функции и 
производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для 
построения и исследования простейших математических моделей. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных 
утверждений, оценивать  логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 
контрпримеры для опровержения утверждений; 
- извлекать информацию, представленную в таблицах, графиках; составлять таблицы строить диаграммы и 
графики; 
- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с 
использованием правила умножения; 
- вычислять средние значения результатов измерений; 
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога или диалога); 
- распознавания логически не корректных рассуждений; 
- записи математических утверждений, доказательств; 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 
- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием  действий с 
числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 
В результате изучения геометрии и учащиеся должны: Уметь:  
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 
описаниями, изображениями;  
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об 
этом расположении;  
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- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;  
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 
(длин, углов, площадей, объемов);  
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  
для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 
фигур;  
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
11 класс 
В результате изучения математики выпускник должен 
знать/ понимать: 
− значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то 
же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 
в природе и обществе; 
− значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 
развития геометрии; 
− значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей 
реальных процессов и ситуаций; 
− роль аксиоматики в математике; 
− универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 
областях человеческой деятельности; 
− вероятностный характер различных процессов  и закономерностей окружающего мира. 
Числовые  и буквенные выражения 
Уметь: 
− выполнять арифметические действия, находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма; 
− применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 
− находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
− проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции. 
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. 
Уравнения и неравенства 
Уметь: 
− решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
тригонометрические уравнения и 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. 
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; 
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− вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
 
Геометрия 
 Уметь: 
− распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 
их описаниями, изображениями; различать  и анализировать взаимное расположение фигур; 
− изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
− анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
− изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач; 
− вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 
поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 
− использовать при решении стереометрических  задач планиметрические факты и методы; 
− проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач, доказывать основные теоремы курса. 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
− практических расчетов по формулам; 
− описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 
графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
− построения и исследования простейших математических моделей; 
− анализа реальных числовых данных, представления в виде диаграмм, графиков; для анализа 
информации статистического характера; 
− исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 
свойств фигур; 
− вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
  
Информатика и ИКТ 
10 класс 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен  
Знать/понимать: 
− объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 
− различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. знать единицы 
измерения информации. 
− назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей.) 
− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 
− использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
− назначение и функции операционных систем. 
Уметь: 
− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
− распознавать информационные процессы в различных системах. 
− использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 
целям моделирования. 
− осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 
− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 
− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
− осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
− представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и 
пр.) 
− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 
ИКТ. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
− эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
− автоматизации коммуникационной деятельности; 
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− эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 
11 класс 
В результате изучения информатики и информационных технологий на базовом уровне ученик должен 
Знать/понимать: 
− Объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 
− различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. знать единицы 
измерения информации. 
− назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей.) 
− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 
− использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
− назначение и функции операционных систем. 
Уметь: 
− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
− распознавать информационные процессы в различных системах. 
− использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 
целям моделирования. 
− осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 
− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 
− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
− осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
− представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и 
пр.) 
− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
− эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
− автоматизации коммуникационной деятельности; 
− эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 
 
История  
10 класс  
В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен 
Знать  \понимать  
− Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и  
всемирной истории. 
− Периодизацию отечественной истории, истории Татарстана и всемирной истории. 
− Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной, истории родного края и всемирной 
истории.  
− Знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 
развития; 
− Знать изученные виды исторических источников; 
− Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 
Уметь 
− Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. 
− Критически анализировать источник исторической информации. 
− Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах. 
− Различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и исторические объяснения. 
− Устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, пространственно -временные 
рамки изучаемых   явлений и процессов. 
− Участвовать в дискуссиях  по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 
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− Представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта, реферата, рецензии, 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
− Определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности. 
− Владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь,        
формулировать вопрос, сжато давать ответ;  
− Уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  
фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и  
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 
− Использование навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой  извне 
социальной информации 
− соотносить свои действий и поступки окружающих с исторически возникшими формами социального 
поведения. 
− Осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества,  гражданина России. 
11 класс  
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной 
истории; 
периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 
обстоятельства и цели его создания); 
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд); 
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 
изучаемых исторических  процессов и явлений; 
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 
вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 
обусловленности; 
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 
информации; 
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 
поведения; 
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина России. 
- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с 
задачами изучения истории,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и 
взрослыми; 
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, 
выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной 
литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными 
заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, 
сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические 
приемы. 
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-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в 
современном поликультурном мире; 
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками 
учебного курса и школьного обучения; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых продолжилось в изучаемый период, 
уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов. 
 
Обществознание 
10 класс  
В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами являются: 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; использование элементов причинно-
следственного и структурно-функционального анализа; 
- исследование реальных связей и зависимостей; 
- умение развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 
противного); 
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой 
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 
аудиовизуальный ряд и др.); 
- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
информации; 
- передача содержание 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; 
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 
средств массовой информации; 
- владение навыками редактирования текста; 
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 
поискового характера; 
- 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 вопрос: «Что произойдет, если…»); 
- формулирование полученных результатов; 
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том 
числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 
разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать; 
- использование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, 
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 
деятельность; 
- владение основными видами публичных выступлений ( высказывание, монолог, дискуссия, полемика), 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
Формами промежуточной аттестации учащихся являются участие в проектной деятельности, круглых столах, 
тестировании, подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем. 
Итоговая аттестация может проводиться как в традиционной форме в виде устного экзамена, так и в виде ЕГЭ. 
Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессиональной деятельности. 
11 класса  
В результате изучения обществознания ученик должен  
Знать/понимать 
1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и роль 
человека  в системе общественных отношений; 
2. тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших 
социальных институтов; 
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3. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы 
правового регулирования; 
4. особенности социально-гуманитарного познания. 
Уметь: 
1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 
развития; 
2. 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; 
3. 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); 
4. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 
гуманитарных наук; 
5. 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; 
6. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки 
зрения социальных норм, экономической рациональности; 
7. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 
8. подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
9. 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: 
1. успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 
социальными институтами; 
2. совершенствования собственной познавательной деятельности; 
3. критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 
информации. 
4. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
5. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 
6. предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 
7. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
8. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 
9. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением. 
 
Географии  
10 класс 
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 аспекты 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 
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техногенных изменений отдельных территорий; применять разнообразные источники географической 
информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; составлять 
комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, 
простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; сопоставлять географические карты различной тематики; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выявления и 
объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; нахождения и применения 
географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 
ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, различных видов человеческого общения. 
11 класс 
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 аспекты отраслевой и территориальной 
структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 
человечества; особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении труда;  
уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; оценивать и 
объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 
урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; применять разнообразные источники географической 
информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; составлять 
комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, 
простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; сопоставлять географические карты различной тематики; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выявления и 
объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; нахождения и применения 
географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 
ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, различных видов человеческого общения. 
 
Физика  
10 класс 
В результате изучения физики  в  10 классе  ученик должен 
знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие; 
- 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, электродинамики; 
- вклад российских ученых 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; 
- отличать гипотезы от научных теорий; 
-  делать выводы на основе экспериментальных данных;  
- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются  основой для выдвижения 
гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов;  физическая теория дает 
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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; 
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать  информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярной литературе; 
использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни: 
-  для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 
приборов; 
-  оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
-  рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
11 класс 
В результате изучения физики 11 класса на базовом уровне ученик должен  
Знать/понимать  
Смысл понятий: магнитное поле, электромагнитное поле, магнитная индукция, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планетарная модель атома, квантовые постулаты Бора.  
Смысл физических величин: магнитная индукция, индуктивность, магнитный поток.  
Смысл физических законов: электромагнитной индукции, преломления и отражения света Магнитное поле 
тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 
электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. 
Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. Законы распространения света. 
Оптические приборы. Смысл законов фотоэффекта.    Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и 
энергии связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 
излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы.  
Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 
Уметь  
- Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: взаимодействие магнитов, действие 
магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию, отражение и преломление света, 
распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и поглощение света атомом, 
фотоэффект;  
-Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического 
тока;  
- Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить 
примеры, показывающие, что физическая теория даѐт возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать ещѐ 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
-Обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 
электронной техники;  
-Оценки влияния на организмы загрязнения окружающей среды;  
-Рационального природоиспользования и охраны окружающей среды.  
 
Астрономия  
11 класс 
В результате изучения астрономии на базовом  уровне ученик должен 
Знать/понимать: 
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, 
противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 
Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 
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смысл физического закона Хаббла; 
основные этапы освоения космического пространства; 
гипотезы происхождения Солнечной системы; 
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 
уметь: 
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в 
астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах 
Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 
анализа, влияния солнечной активности на Землю; 
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, 
суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 
телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-
светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной 
системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд 
различной массы; 
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 
Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, 
Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и 
время суток для данного населенного пункта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, 
отделение ее от лженаук; 
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
 
Химия 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
·   важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 
реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
·   основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
·   основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических 
соединений; 
·   важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная 
кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 
глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь 
·   называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
·   определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  
·   характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; 
общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 
·   объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, 
ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов; 
·   выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 
веществ; 
·   проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 
(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
·   объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
·   определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 
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последствий; 
·   экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
·   оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 
организмы; 
·   безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 
·   приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.  
 
Биология  
10 класс 
В результате изучения биологии учащиеся должны  
Знать/понимать:  
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, 
животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов 
своего региона; 
- сущность биологических процессов: обмена веществ и превращение энергии, питания, дыхания, выделения, 
транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и изменчивости, регуляции 
жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в организмах; 
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности; 
Уметь: 
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 
деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных 
(на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и его 
деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 
биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными; 
место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека 
от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 
результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 
изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки;  
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия 
разных видов в экосистеме; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей 
отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 
(классификация); 
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека, 
последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы; 
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные 
признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках - значение 
биологических терминов; в различных источниках- необходимую информацию о живых организмах (в том 
числе с использованием информационных технологий); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 
вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания), инфекционных и простудных заболеваний; 
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
- проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 
11 класс 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  
Знать и понимать: 
• основные положения биологических теорий (синтетическая теория эволюции, теория 
антропогенеза); законов (зародышевого сходства; биогенетический);  
• правил (экологической пирамиды); гипотез (сущности и происхождения жизни, происхождения 
человека); учений (о путях и направлениях эволюции; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 
• особенности биологических процессов и явлений: действие искусственного, движущего и 
стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; формирование 
приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
эволюция биосферы; 
• особенности строения биологических объектов: вида и экосистем (структура); 
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• причины эволюции, изменяемости видов, мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 
смены экосистем. 
• современную биологическую терминологию и символику 
Уметь (владеть способами деятельности): 
• приводить примеры: популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, 
мутаций, естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного 
мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности; вклада 
биологических теорий в формирование современной научной картины мира; 
• приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых организмов, используя 
биологические теории законы и правила; эволюции, используя данные палеонтологии, сравнительной 
анатомии, эмбриологии, биогеографии, молекулярной биологии; эволюции человека; единства человеческих 
рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; родства человека с млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм 
человека; необходимости сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
• оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия собственной деятельности в 
окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; значение биологических 
открытий; глобальные антропогенные изменения в биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции живой природы; 
реального существования видов в природе; сущности и происхождения жизни; происхождения человека; 
глобальных экологических проблем и путей их решения; происхождения человеческих рас; 
• выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 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; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и различия между экосистемами 
и агроэкосистемами; 
• устанавливать взаимосвязи: движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 
• правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной сложности по 
биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 
пищевые сети); 
• исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум  и др.); изучать и 
описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 
• самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах массовой 
информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую информацию; грамотно оформлять 
результаты биологических исследований. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (быть 
компетентным в области рационального природопользования, защиты окружающей среды и сохранения 
собственного здоровья):соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения 
безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, 
молнией; спасении утопающего. 
 
Мировая художественная культура  
10 класс 
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 
Знать / понимать: 
• основные виды и жанры искусства; 
• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
• шедевры мировой художественной культуры; 
• особенности языка различных видов искусства. 
Уметь: 
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 
• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 
Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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• выбора путей своего культурного развития; 
• организации личного и коллективного досуга; 
• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
• самостоятельного художественного творчества. 
 
11 класс 
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 
Знать / понимать: 
• основные виды и жанры искусства; 
• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
• шедевры мировой художественной культуры; 
• особенности языка различных видов искусства. 
Уметь: 
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 
• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 
Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• выбора путей своего культурного развития; 
• организации личного и коллективного досуга; 
• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
• самостоятельного художественного творчества. 
 
Основы безопасности жизнедеятельности  
10 класс 
Ученик должен знать: потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 
наиболее часто возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и правила личной 
безопасности;  правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  соблюдение мер 
пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 
помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности; основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; 
правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; 
организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах; предназначение, структуру и 
задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; основы российского 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; историю Вооруженных Сил 
Российской Федерации и Дни воинской славы России;  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 
Федерации; основные виды воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою; основные способы 
передвижения солдата в бою; государственные и военные символы Российской Федерации.   средства 
массового поражения и их поражающие факторы; 
Ученик должен уметь:  предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 
характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе возникновения террористического акта, 
соблюдая правила личной безопасности; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в 
практической деятельности и  в повседневной жизни для:   
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера; 
 - оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
 - выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 
 - пользоваться индивидуальными средствами защиты; 
 -  выполнять элементы строевой и тактической подготовки; обращаться к старшим (начальнику), действовать 
при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую вежливость. Правильно 
выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия. Выполнять воинское приветствие. 
Пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов 
дыхания. Определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты, Оказывать первую 
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медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, отморожении, утомлении, 
отравлении. 
 
Технология    
10 класс 
В результате изучения технологии ученик должен 
Знать/понимать 
отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; творческие методы решения  
технологических задач; назначение и структура маркетинговой деятельности на предприятиях; основные 
функции менеджмента на предприятии; основные формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы; 
содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных профессий; устойчивость 
конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на региональном рынке труда; источники информации о 
вакансиях для профессионального образования и трудоустройства; пути получения профессионального 
образования и трудоустройства.  
Уметь 
находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники  информации; 
распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; решать технологические задачи с 
применением методов творческой деятельности; планировать и организовывать проектную деятельность и 
процесс труда; находить необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; 
уточнять и корректировать профессиональные намерения. 
Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 
повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения методов творческой 
деятельности; использования  различных источников информации при выборе товаров и услуг, при 
трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования, 
построения профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, образовательного уровня, личностных 
особенностей; составления резюме при трудоустройстве. 
11 класс 
В результате изучения технологии ученик должен  
знать: 
• технологии решения творческих задач: метод мозговой атаки; метод контрольных вопросов; метод 
обратной мозговой атаки; метод синектики; морфологический анализ; морфологические матрицы; метод 
фокальных объектов; метод гирлянд случайностей и ассоциаций; функционально-стоимостный анализ; 
алгоритм решения изобретательских задач – суть каждого метода; 
• особенности и результаты научно-технической революции второй половины ХХ века; 
• глобальные проблемы человечества в конце ХХ века; рост народонаселения, проблема исчерпания 
ресурсов Земли, загрязнение окружающей среды; необходимость экономии ресурсов и повышения качества 
товаров; 
• о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, энергетики, сельского хозяйства 
и транспорта, методы уменьшения этих воздействий; 
• виды загрязнения атмосферы: парниковый эффект, кислотные дожди, уменьшение озонового слоя. 
Методы борьбы с загрязнением атмосферы; 
• о загрязнении гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями; 
• причины опустынивания, вырубки мировых лесов и сокращения генофонда планеты, возможности 
охраны и рационального использования лесов и земель; 
• принципы и виды мониторинга; 
• пути экономии энергии и материалов; 
• особенности экологического мышления и экологической культуры, экологически здоровый образ 
жизни; 
• о практическом использовании информационных технологий в различных сферах деятельности 
современного человека; 
• понятие профессиональной деятельности; 
• сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности; 
• понятие культуры труда; 
• понятие  профессиональной этики; 
• иметь представление о профессиональном становлении личности; 
• знать основные принципы построения профессиональной карьеры. 



36  

 
уметь:  
• решать задачи с применением изученных методов; 
• учитывать экологические соображения при решении технологических задач; 
• учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении бытовых задач; 
• анализируя, выявлять свои профессиональные предпочтения и притязания; 
• ориентироваться в рынке региональных учебных заведений. 
 
Физическая культура 
10 класс 
Задачи физического воспитания учащихся 10 классов направлены на: 
• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические 
упражнения, гигиенические 
процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам 
формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и 
разносторонней физиологической подготовленности; 
• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 
формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 
• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) 
и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 
произвольному расслаблению мыши, вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 
• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении 
занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 
материнства, подготовку к службе в армии; 
• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом 
спорта; 
• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 
коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 
• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 
В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны: 
Объяснять: 
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного 
олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой 
физической культуры и спорта высших достижений; 
• роль и значение занятий физической культурой в  укреплении здоровья человека, профилактике 
вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 
Характеризовать: 
• индивидуальные особенности физического и   психического развития и их связь с регулярными 
занятиями физическими упражнениями; 
• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 
физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 
• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 
• особенности   обучения   и   самообучения   двигательным действиям, особенности развития 
физических способностей на занятиях физической культурой; 
• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 
структуры, содержания и направленности; 
• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую эффективность. 
Соблюдать правила: 
личной гигиены и закаливания организма; 
• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 
упражнениями и спортом; 
• культуры поведения и взаимодействия во время  коллективных занятий и соревнований; 
• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 
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Проводить: 
самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-
прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; контроль за индивидуальным физическим 
развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; приемы страховки и 
самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой помощи при 
травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа; 
занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; судейство 
соревнований по одному из видов спорта. 
Составлять: 
индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; планы-конспекты 
индивидуальных занятий и систем занятий. 
Определять: уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую 
работоспособность; дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 
упражнений. 
Демонстрировать: 
 

Физические способности Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 30 м 
Бег100 м 

5,0 с 
14,3 с 

5,4 с 
17,5 с 

Силовые 

Подтягивание из виса на вы
сокой перекладине 
Подтягивание в висе лежа н  
низкой перекладине, раз 
Прыжок в длину с места, см 

10 
----- 
 
215 
 
 

----- 
 
14 раз 
 
170 см 

К выносливости 
Кроссовый бег на 3 км 
Кроссовый бег на 2 км 

13 мин 50 с 10 мин 00 с 

 
Двигательные умения, навыки и способности: 
В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, 
утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с использованием 
четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в 
горизонтальную цель 2,5X2,5 м с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в 
вертикальную цель 1X1 мс 10м  (девушки) и с 15—20 м (юноши). 
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов на 
брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях (девушки); выполнять опорный 
прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши); выполнять комбинацию из отдельных 
элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти 
элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 
боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 
(девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); 
выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 
В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши). 
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного 
комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 
Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 
физических способностей , с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды физических 
упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять 
коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и 
психических состояний. 
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: 
бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную 
деятельность по одному из видов спорта. 
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Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с интересами 
коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять 
товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательно тренироваться и 
стремиться к возможно лучшему результату на соревнования. 
11 КЛАСС 
Задачи физического воспитания учащихся 11 классов направлены на: 
• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические 
упражнения, гигиенические 
процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам 
формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и 
разносторонней физиологической подготовленности; 
• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 
формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 
• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) 
и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 
произвольному расслаблению мыши, вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 
• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении 
занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 
материнства, подготовку к службе в армии; 
• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом 
спорта; 
• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 
коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 
• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 
В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны: 
Объяснять: 
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного 
олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой 
физической культуры и спорта высших достижений; 
• роль и значение занятий физической культурой в  укреплении здоровья человека, профилактике 
вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 
Характеризовать: 
• индивидуальные особенности физического и   психического развития и их связь с регулярными 
занятиями физическими упражнениями; 
• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 
физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 
• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 
• особенности   обучения   и   самообучения   двигательным действиям, особенности развития 
физических способностей на занятиях физической культурой; 
• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 
структуры, содержания и направленности; 
• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую эффектиность. 
Соблюдать правила: 
личной гигиены и закаливания организма; 
• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 
упражнениями и спортом; 
• культуры поведения и взаимодействия во время  коллективных занятий и соревнований; 
• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 
Проводить: 
самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-
прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; контроль за индивидуальным физическим 
развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 
приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания 
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первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа; 
занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; судейство 
соревнований по одному из видов спорта. 
Составлять: индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; планы-
конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 
Определять: уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую 
работоспособность; дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 
упражнений. 
 
Демонстрировать: 
 
 

Физические способности Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 30 м 
Бег 100 м 

5,0 с 
14,3 с 

5,4 с 
17,5 с 

Силовые 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 
Подтягивание в висе лежа на низкой 
перекладине, раз 
Прыжок в длину с места, см 

10 
----- 
215 
 
 

----- 
14 раз 
170 см 

К выносливости 
Кроссовый бег на 3 км 
Кроссовый бег на 2 км 

13 мин 50 с 10 мин 00 с 

 
 
Двигательные умения, навыки и способности: 
В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, 
утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с использованием 
четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в 
горизонтальную цель 2,5X2,5 м с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в 
вертикальную цель 1X1 мс 10м  (девушки) и с 15—20 м (юноши). 
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов на 
брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях (девушки); выполнять опорный 
прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши); выполнять комбинацию из отдельных 
элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти 
элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 
боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 
(девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); 
выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 
В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши). 
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного 
комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 
Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 
физических способностей , с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды физических 
упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять 
коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и 
психических состояний. 
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: 
бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную 
деятельность по одному из видов спорта. 
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с интересами 
коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять 
товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательно тренироваться и 
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стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 
1.4. Система оценки достижения результатов основной образовательной программы среднего 
общего образования 
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 «Новотроицкая средняя общеобразовательная школа».  
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 и  порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 
• 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. 
Критерии оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся  
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. 
 

Отметка Степень выполнения учащимся общих требований к ответу  

«5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное  
определение языковых понятий;  
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 незнание большей 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 
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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. 
Критерии и нормативы оценки сочинений 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений являются:  
• соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  
• полнота раскрытия темы;  
• правильность фактического материала;  
• последовательность и логичность изложения;  
• правильное композиционное оформление работы.  
Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве фактических 
(см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) 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 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 

Отметка  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 

Допускаются:  
1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибки  
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словоупотребления.  
5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 
текста.  
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 
речевых недочета.  

«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  

«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 однообразны употребляемые  
синтаксические конструкции, встречается  
неправильное словоупотребление.  
5.Стиль работы не отличается единством, речь  
недостаточно выразительна.  
В целом в работе допускается не более 4 недочетов 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, или6 орф  
и 8 пунк., или  
5 орф. и 9 пунк., или  
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,а 
также 7 грамматических  
ошибок  

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 
по родному (татарскому) языку и литературе 
Диктанты 
 
1.Отсутствие орфографических ошибок   - “5”. 
2. 1 орфографическая ,  ,1  пунктуационная  ошибка-    “4” 
.2 орф., 2 пункт-,”3”. 
4. 5 орф., 4-6пункт.  -”2”. 
Объём контрольных  диктантов. 
 
Класс Количество слов 

V VI VII VIII IX X XI 
В начале уч. 
года 

50 55-65 65-80 85-100 105-120 120-130 130-140 

В конце 
уч.года 

50-60 60-70 75-90 95-110 115-125 125-135 135-145 
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                                       Оценивание контрольных диктантов 
 
1. Работа выполнена аккуратно, без ошибок- « 5» 
 2. Работа выполнена аккуратно, но есть 1 (1-2 )орфографическая ошибка или исправления (1-3)-«4»  
3.Работа выполнена аккуратно, но есть 3 (3-5)орфографической ошибки или исправления (4-5)   «3»  
4. работа выполнена неаккуратно, есть 5(более 6) орфографической ошибок – «2 
 
                     Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Отметка  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:  
1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 грамматическая 
ошибки  
 

«4»  1.Содержание работы в основном соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы).  
2.Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности.  
3.Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей.  
4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен.  
5.Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью.  
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 
содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются: 2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 
при отсутствии орфографических 
ошибок, а также 2 грамматические 
ошибки  

«3»  1.В работе допущены существенные отклонения  
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности.  
3.Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения  
4.Беден словарь и однообразны употребляемые  
синтаксические конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление.  
5.Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна.  
В целом в работе допускается не более 4 недочетов 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, или6 орф. и 8 
пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или  
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,а также 7 
грамматических  
ошибок  

 
Тестирование 
Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста  
Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 
 Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 
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 Низкий уровень (Отметка «2») Выполнено менее 50% заданий теста 
 
 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  
по родному языку и литературе  
 
Словарный диктант (объем слов). 

10 класс 11 класс 
25-27 слов 28-30 слов 

Оценивание:  
1. оценка «5» ставится, если работа выполнена аккуратно, без ошибок; 
 2. оценка «4» ставится, если работа выполнена аккуратно, но есть 1 (1-2 )орфографическая ошибка или 
исправления (1-3);  
3. оценка «3» ставится, если работа выполнена аккуратно, но есть 3 (3-5)орфографической ошибки или 
исправления (4-5);  
4. оценка «2» ставится, если работа выполнена неаккуратно, есть 5(более 6) орфографической ошибок. 
 
Сочинение 

10 класс 11 класс 
12-15 предложений 13-15 предложений 

1.оценка «5» ставится, если предложенная тема полностью раскрыта, написано образно, выполнена аккуратно 
(допускается 1орфографическая, 2 пунктуационных или 2 грамматических ошибок )  
2. оценка «4» ставится, если предложенная тема в основном раскрыта, допущены 2-3 ошибки (допускается 2-
3орфографических, 2-3 пунктуационных или 2-3 грамматических ошибок )  
3. оценка «3» ставится, если предложенная тема раскрыта частично, мало словарного запаса, предложения не 
правильно построены, допущены 3-4 ошибки (допускается 3-5орфографических, 3-5 пунктуационных или 3-5 
грамматических ошибок )  
4. оценка «2» ставится, если предложенная тема не раскрыта или не подходит совсем, объем маленький, 
наблюдается однотипные предложения, допущены более 6 ошибок ( 4-6 орфографических, 5-8 
пунктуационных, 3-6 или более грамматических ошибок ). 
Тестирование 
Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста  
Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 
 Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 
 Низкий уровень (Отметка «2») Выполнено менее 50% заданий теста 
 
Выполнение задания по говорению. 
Монологическое высказывание. 
 

10 класс 11 класс 
10-12 фраз 12-14 фраз 

 
Оценка  Решение 

коммуникативной 
задачи 

Лексико – 
грамматическое 
оформление 

Организация Произносительная 
сторона речи 

«5» Задание полностью 
выполнено: тема 
раскрыта в заданном 
объёме (все 
перечисленные в 
задании аспекты 
были раскрыты в 
высказывании). 
Социокультурные 
знания использованы 
в соответствии с 

Используемый 
лексико-
грамматический 
материал 
соответствует 
поставленной 
коммуникативной 
задаче. Учащийся 
демонстрирует 
большой словарный 
запас и владение 

Логичность 
высказывания 
соблюдена: 
вступление, 
основная 
информация, 
заключение. 
Средства 
логической связи 
адекватны 
поставленной 

Речь обучающегося 
понятна: не 
допускает 
фонематических 
ошибок, практически 
все звуки в потоке 
речи произносятся 
правильно, 
соблюдается 
правильный 
интонационный 
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ситуацией. разнообразными 
грамматическими 
структурами. 
Допущены 
отдельные ошибки, 
которые не 
затрудняют 
понимание 

задаче и 
разнообразны. 

рисунок. 
Социокультурные 
знания использованы 
в соответствии с 
ситуацией общения 

«4» Задание выполнено 
частично: тема 
раскрыта не в 
полном объёме. 
Социокультурные 
знания в основном 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией. 

Используемый 
лексико-
грамматический 
материал в целом 
соответствует 
поставленной 
коммуникативной 
задаче. Но учащийся 
делает языковые 
ошибки или 
допускает языковые 
ошибки 
затрудняющие 
понимание. 

Логичность 
высказывания 
вполне соблюдена: 
вступление, 
основная 
информация, 
заключение. 
Средства 
логической связи 
адекватны 
поставленной 
задаче, но 
однообразны. 

Речь понятна: не 
допускаются 
фонематические 
ошибки; практически 
все звуки в потоке 
речи произносятся 
правильно; 
соблюдается 
правильный 
интонационный 
рисунок 

«3» Задание выполнено 
частично: тема 
раскрыта в 
ограниченном 
объеме, 
социокультурные 
знания мало 
использованы. 

Демонстрирует 
ограниченный 
словарный запас, в 
некоторых случаях 
недостаточный для 
выполнения постав 
ленной задачи 

Логичность 
высказывания не 
вполне соблюдена: 
вступление, 
основная 
информация, 
заключение. 
Средства 
логической связи 
неадекватны 
поставленной 
задаче и 
однообразны. 

В основном речь 
понятна: не 
допускает грубых 
фонематических 
ошибок; звуки в 
потоке речи в 
большинстве случаев 
произносит 
правильно, 
интонационный 
рисунок в основном 
правильный 

«2» Задание не 
выполнено: тема не 
раскрыта. 

Используемый 
лексико-
грамматический 
материал не 
позволяет выполнить 
поставленную 
коммуникативную 
задачу 

Логичность 
высказывания не 
соблюдена: 
вступление, 
основная 
информация, 
заключение. 
Средства 
логической связи 
неадекватны 
поставленной 
задаче и 
однообразны 

Речь плохо 
воспринимается на 
слух из-за большого 
количества 
фонематических 
ошибок и 
неправильного 
произнесения многих 
звуков 

                                                    Диалогическая речь. 
 

10 класс 11 класс 
11-12 реплик 13-14 реплик 

 
Оценка  Решение 

коммуникативно
й задачи 

Взаимодействие с 
собеседником 

Лексико – 
грамматическое 
оформление 

Организация Произносительная 
сторона речи 
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«5» Задание 
полностью 
выполнено: цель 
общения 
достигнута, тема 
раскрыта в 
заданном 
объёме (все 
перечисленные 
в задании 
аспекты были 
раскрыты в 
высказывании). 
Социокультурн
ые знания 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения 

Демонстрирует 
способность 
логично и связно 
вести беседу: 
начинает при 
необходимости, и 
поддерживает ее с 
соблюдением 
очередности при 
обмене репликами, 
проявляет 
инициативу при 
смене темы, 
восстанавливает 
беседу в случае 
сбоя.  

Используемый лексико-
грамматический 
материал соответствует 
поставленной 
коммуникативной 
задаче. Учащийся 
демонстрирует большой 
словарный запас и 
владение 
разнообразным и 
грамматически ми 
структурами. 
Допущены отдельные 
ошибки, которые не 
затрудняют понимание 

Обучающийся 
умеет начать, 
поддержать и 
закончить 
общение, 
соблюдает 
очередность 
реплик. 

Речь обучающегося 
понятна: не 
допускает 
фонематических 
ошибок, 
практически все 
звуки в потоке речи 
произносятся 
правильно, 
соблюдается 
правильный 
интонационный 
рисунок. 
Социокультурные 
знания 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией общения. 

«4» Задание 
выполнено 
частично: цель 
общения 
достигнута, но 
тема раскрыта 
не в полном 
объёме. 
Социокультурн
ые знания в 
основном 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения 

Учащийся 
демонстрирует 
хорошие навыки и 
умения речевого 
взаимодействия с 
партнером: умеет 
начать, поддержать 
и закончить беседу; 
соблюдает 
очерёдность при 
обмене репликами 

Используемый лексико-
грамматически й 
материал в целом 
соответствует 
поставленной 
коммуникативной 
задаче. Но учащийся 
делает многочисленны 
е языковые ошибки или 
допускает языковые 
ошибки, затрудняющие 
понимание 

Обучающийся 
умеет начать, 
поддержать и 
закончить 
общение, 
соблюдает 
очередность 
реплик, но 
тратит 
достаточно 
много времени 
на 
обдумывание 
своих слов 

Речь понятна: не 
допускаются 
фонематические 
ошибки; 
практически все 
звуки в потоке речи 
произносятся 
правильно; 
соблюдается 
правильный 
интонационный 
рисунок 

«3» Задание 
выполнено 
частично: цель 
общения 
достигнута не 
полностью, тема 
раскрыта в 
ограниченном 
объёме. 
Социокультурн
ые знания мало 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения 

Демонстрирует 
неспособность 
логично и связно 
вести беседу: не 
начинает и не 
стремится 
поддерживать ее, не 
проявляет 
инициативы при 
смене темы, 
передает наиболее 
общие идеи в 
ограниченном 
контексте; в 
значительной 
степени зависит от 
помощи со стороны 
собеседника. 

Демонстрирует 
ограниченный 
словарный запас, в 
некоторых случаях 
недостаточный для 
выполнения 
поставленной задачи. 
Делает многочисленны 
е ошибки или допускает 
ошибки, затрудняющие 
понимание. 

Обучающийся 
умеет начать, 
поддержать и 
закончить 
общение, 
соблюдает 
очередность 
реплик, но не 
проявляет 
инициативы, 
тратит много 
времени на 
обдумывание 
своих слов. 

В основном речь 
понятна: не 
допускает грубых 
фонематических 
ошибок; звуки в 
потоке речи в 
большинстве 
случаев произносит 
правильно, 
интонационный 
рисунок в основном 
правильный 

«2» Задание не 
выполнено: цель 
общения не 
достигнута. 

Учащийся 
демонстрирует 
плохо 
сформированные 
навыки и умения 

Используемый лексико-
грамматически й 
материал не позволяет 
выполнить 
поставленную 

Обучающийся 
не умеет вести 
общение, не 
соблюдает 
очередность 

Речь плохо 
воспринимается на 
слух из-за большого 
количества 
фонематически х 
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речевого 
взаимодействия с 
партнером: имеет 
большие проблемы 
в понимании 
собеседника; не 
умеет поддержать 
беседу; 
затрудняется 
запрашивать 
информацию; не 
соблюдает 
очерёдность реплик 

коммуникативную 
задачу 

реплик, не 
проявляет 
инициативы, 
не знает, что 
ответить. 

ошибок и 
неправильного 
произнесения 
многих звуков 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 
по иностранному (английскому)  языку 
За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 
оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
 
Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 
Контрольные работы 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% 

 
Аудирование 
Отметка «5»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 
поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 
Отметка «4»    ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 
полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 
класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 
целом. 
Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 
поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 
класса. 
Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для каждого класса. 
 
Говорение 
Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 
соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала 
нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 
Отметка «4»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 
иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 
соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 
 Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 
иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 
Отметка «2»   ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и 
выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 
понять содержание большей части сказанного. 
 
Чтение 
Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью 
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поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 
чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся полностью 
поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 
влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 
обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 
Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли, 
осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 
обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 
Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли 
прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 
программным требованиям для данного класса. 
 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 
 по математике 
Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения 
материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 
знакомых и незнакомых ситуациях.  
Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменные работы и 
устный ответ.  
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания 
и умения. Оценка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  
Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она 
свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. К 
недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном 
усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. 
Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником 
задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между 
ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная 
учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других 
обстоятельствах как недочет.  
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему полностью соответствует вопросу. 
Содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 
запись математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.  
 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 
1. Оценка письменных контрольных работ по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  
работа выполнена полностью; 
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием 
незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 
рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 
виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 
учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными умениями по данной 
теме в полной мере.  
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 
свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или 
ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 
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других заданий.  
 
2.Оценка устных ответов по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в 
определенной логической последовательности; 
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 
выполнении практического задания; 
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность и устойчивость 
используемых при ответе умений и навыков; 
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 
легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет один из недостатков: 
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания 
учителя; 
допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко 
исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 
материала (определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по 
математике); 
имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, 
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 
выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 
при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
не раскрыто основное содержание учебного материала; 
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, 
чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
  
3.Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и 
недочёты. 
1. Грубыми считаются ошибки: 
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 
общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
незнание наименований единиц измерения; 
неумение выделить в ответе главное; 
неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
неумение делать выводы и обобщения; 
неумение читать и строить графики; 
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
потеря корня или сохранение постороннего корня; 
отбрасывание без объяснений одного из них; 
равнозначные им ошибки; 
вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
 логические ошибки. 
2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
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неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 
определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 
неточность графика; 
нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, 
подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
3. Недочетами являются: 
нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 
Критерии и нормы оценки по информатике и ИКТ 
 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных 
разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 
 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически 
знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 
 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 
85% и более отлично 
70-84%% хорошо 
50-69%% удовлетворительно 
менее 50% неудовлетворительно 

 
При выполнении практической работы и контрольной работы: 
 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При 
проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять 
ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 
грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 
погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 
рассматриваемого объекта; 
недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания, определенные 
программой обучения; 
мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, 
случайные описки и т.п. 
 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания 
информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в 
школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные нарушением прав 
учащегося («Закон об образовании»). 
 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 
Отметка «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 
Отметка «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
Отметка «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала): 
 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 
является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 
материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 
Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 
терминологию информатики как учебной дисциплины; 
-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированностьи устойчивость 
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используемых при ответе умений и навыков; 
-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
 Возможны одна – двенеточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 
легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 
этом имеет один из недостатков: 
-   допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
учителя: 
-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 
настоящей программой; 
Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 
-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, 
схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
Критерии и нормы оценки по географии 
Устный ответ 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание 
сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 
чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 
точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 
текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов;  
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 
уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям хорошее знание карты и использование ее, верное 
решение географических задач.  
Отметка "4" ставится, если ученик:  
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе 
изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 
вопросы учителя.  
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике 
в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 
письменной, использовать научные термины;  
В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
Ответ самостоятельный;  
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Наличие неточностей в изложении географического материала;  
Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 
небольшие неточности при использовании научных  терминов или в выводах и обобщениях;  
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные 
пропуски;  
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений;  
Понимание основных географических взаимосвязей;  
Знание карты и умение ей пользоваться;  
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  
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, опытов или допустил 
ошибки при их изложении;  
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 
объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 
практического применения теорий;  
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, 
но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 
(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии 
(неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  
Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  
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 в пределах поставленных 
вопросов;  
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 
задач по образцу;  
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учителя.  
Имеются грубые ошибкив использовании карты.  
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 
мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 
оценки.  
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  
• выполнил работу без ошибок и недочетов;  
• допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: • не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета;  
• или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  
• не более двух грубых ошибок;  
• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
• или не более двух-трех негрубых ошибок;  
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  



53  

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  
• или если правильно выполнил менее половины работы.  
Примечание.  
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником 
оригинально выполнена работа.  
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 
работа над ошибками, устранение пробелов.  
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.  
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.  
Время выполнения работы: 10-15 мин.  
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.  
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.  
Время выполнения работы: 30-40 мин.  
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 
Отметка "5"  
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 
предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практическихи 
самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.  
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.  
Отметка "4"  
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.  
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 
конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 
стран и т.д.).  
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 
учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала 
и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  
Отметка "3"  
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и 
уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени 
(можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но 
испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 
географическими инструментами.  
Отметка "2"  
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. 
Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 
целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство 
и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 
учащегося.  
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 
последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или 
объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; 
аккуратное оформление результатов работы.  
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и 
других источников знаний, в оформлении результатов.  
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 
формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные 
ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.  
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.  
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.  
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и 
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учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их 
пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные 
системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для 
правильности нанесения объектов).  
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет 
оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение 
«лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть 
снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации)  
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть 
снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).  
Правила работы с контурной картой.  
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст 
учебника), выделите главное.  
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.  
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде 
карты.  
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям 
или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; 
надписи делайте по возможности мелко, но четко.  
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы.  
Критерии и нормы оценки по истории и обществознанию 
Критерии и нормы устного ответа по истории  
 
Критерии 
 
 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

1. Организаци  
ответа (введение  
основная часть  
заключение) 

Удачное использовани  
правильной структуры 
ответа (введение 
основная часть  
заключение); 
определение темы  
ораторское искусств  
(умение говорить) 

Использование 
структуры ответа, но н  
всегда удачное  
определение темы;  
ходе изложени  
встречаются паузы  
неудачно построенны  
предложения, повторы 
слов 

Отсутствие некоторы  
элементов ответа  
неудачное определени  
темы или её определени  
после наводящи  
вопросов; сбивчивый 
рассказ, незаконченны  
предложения и фразы  
постоянная 
необходимость  
помощи учителя 

Неумение 
сформулировать 
вводную часть  
выводы; не може  
определить даже  
помощью учителя  
рассказ распадаетс  
на отдельны  
фрагменты или фразы 

2. Умени  
анализировать и 
делать выводы 

Выводы опираются н  
основные факты и 
являются 
обоснованными; 
грамотное 
сопоставление фактов  
понимание ключевой 
проблемы и е  
элементов; способност  
задавать разъясняющи  
вопросы; понимани  
противоречий межд  
идеями 

Некоторые важны  
факты упускаются, н  
выводы правильны; н  
всегда факты 
сопоставляются и част  
не относится к проблеме  
ключевая проблем  
выделяется, но не всегд  
понимается глубоко; н  
все вопросы удачны; н  
все противоречи  
выделяются 

Упускаются важны  
факты и многие выводы 
неправильны; факты 
сопоставляются редко  
многие из них н  
относятся к проблеме  
ошибки в выделении 
ключевой проблемы  
вопросы неудачны или 
задаются только  
помощью учителя  
противоречия н  
выделяются 

Большинство важны  
фактов отсутствует  
выводы не делаются  
факты н  
соответствуют 
рассматриваемой 
проблеме, нет и  
сопоставления; 
неумение выделит  
ключевую проблем  
(даже ошибочно)  
неумение задат  
вопрос даже  
помощью учителя  
нет понимани  
противоречий 

3. Иллюстраци  Теоретические Теоретические Теоретические Смешивается 
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своих мыслей положения 
подкрепляются 
соответствующими 
фактами 

положения не всегд  
подкрепляются 
соответствующими 
фактами 

положения и и  
фактическое 
подкрепление н  
соответствуют дру  
другу 

теоретический  
фактический 
материал, межд  
ними не  
соответствия 

4. Научна  
корректность 
(точность  
использовании 
фактического 
материала) 

Отсутствуют 
фактические ошибки  
детали подразделяютс  
на значительные и 
незначительные, 
идентифицируются ка  
правдоподобные, 
вымышленные, 
спорные, 
сомнительные; факты 
отделяются от мнений 

Встречаются ошибки  
деталях или некоторы  
фактах; детали не всегд  
анализируются; факты 
отделяются от мнений 

Ошибки в ряд  
ключевых фактов и 
почти во всех деталях  
детали приводятся, но н  
анализируются; факты н  
всегда отделяются о  
мнений, но учащийс  
понимает разницу межд  
ними 

Незнание фактов  
деталей, неумени  
анализировать 
детали, даже если он  
подсказываются 
учителем; факты  
мнения смешиваютс  
и нет понимания и  
разницы 

5. Работа  
ключевыми 
понятиями 

Выделяются вс  
понятия и 
определяются наиболе  
важные; чётко и полн  
определяются, 
правильное и понятно  
описание 

Выделяются важны  
понятия, но некоторы  
другие упускаются  
определяются чётко, н  
не всегда полно  
правильное и доступно  
описание 

Нет разделения н  
важные и 
второстепенные понятия  
определяются, но н  
всегда чётко и 
правильно; описываютс  
часто неправильно или 
непонятно 

Неумение выделит  
понятия, не  
определений 
понятий; не могу  
описать или н  
понимают 
собственного 
описания 

6. Причинно
следственные связи 

Умение переходить о  
частного к общему или 
от общего к частному  
чёткая 
последовательность 

Частичные нарушени  
причинно-следственных 
связей; небольши  
логические неточности 

Причинно-следственные 
связи проводятся редко  
много нарушений  
последовательности 

Не может провест  
причинно-
следственные связ  
даже при наводящи  
вопросах, постоянны  
нарушения 
последовательности 

 
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 Отметка «3».  
2.Если правильно выполнил менее половины работы.  
3.Не приступил к выполнению работы.  
4.Правильно выполнил не более 10% всех заданий.  
Оценка «5»-100-80 %  
Оценка «4»-80-60 %  
Отметка «3»-60-40 %  
Отметка «2»-40-0 %  
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 
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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. 
 
Критерии и нормы устного ответа по обществознанию 
Отметка «5» ставится, еслиученик:  
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объемапрограммного материала; полное понимание 
сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 
четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 
определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники.  
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочноприменяет полученные знания в решении проблем на творческом 
уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  
Отметка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе 
изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 
определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответконкретными примерами; 
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правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 
практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 
использует научные термины.  
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 
(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 
письменных работ.  
Отметка «3» ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 
всегда последовательно.  
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
3.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  
4.Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  
5.Отвечаетнеполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, 
но недостаточно понимает отдельные положения,имеющие важное значение в этом тексте.  
6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 
(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  
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  
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.  
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  
1.Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2.Не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
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 всоответствии с таблицей:  
 

Процент выполнения задания Отметка 
90% и более отлично  "5" 
75-89%% хорошо  "4" 
51-74%% удовлетворительно  "3" 
менее 50% неудовлетворительно  "2" 
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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 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 неумение сформулировать вводную часть и выводы; ученик не может определить 
тему даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные фрагменты или фразы. Большинство важных 
фактов отсутствует, выводы не делаются; факты не соответствуют рассматриваемой проблеме, нет их 
сопоставления; неумение выделить ключевую проблему (даже ошибочно); неумение задать вопрос даже с 
помощью учителя; нет понимания противоречий. Смешивается теоретический и фактический материал, между 
ними нет соответствия. Незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если они 
подсказываются учителем; факты и мнения смешиваются и нет понимания их разницы. Неумение выделить 
понятия, нет определений понятий; не могут описать или не понимают собственного описания. Не может 
провести причинно-следственные связи даже при наводящих вопросах, постоянные нарушения 
последовательности. 
 
Критерии и нормы оценки по биологии 
Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся за устный ответ. 
Отметка   "5" ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание 
сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых 
знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 
последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять 
ответ в логической последовательности  с использованием принятой терминологии; делать 
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. 
Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно 
и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства 
выводов из наблюдений и опытов. 
3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
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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. 
Отметка   "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). 
Отметка  "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 
недостатоную  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. 
 Отметка   "2" ставится, если ученик: 
1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную 
часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 
2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных 
вопросов, задач, заданий по образцу. 
3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учителя. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные 
работы. 
Отметка   «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. 
Отметка  «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. 
Отметка «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. 
Отметка «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 
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письменных работ. 
 
 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 
Отметка  «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. 
Отметка   «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. 
Отметка  «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.   
Отметка   "2" ставится, если ученик: 
1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее 
оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 
выводы. 
2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; 
или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 
  
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 
Отметка   «5» ставится, если ученик: 
1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
3.   Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  
Отметка    "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. 
Отметка "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. 
Отметка   «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. 
-   арифметические ошибки в вычислениях; 
-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 
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-   орфографические и пунктационные ошибки. 
 Требования к написанию школьного реферата. 
Защита реферата — одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. Она предполагает 
предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее глубокое изучение, изложение 
результатов и выводов. 
1. Тема реферата и ее выбор. Основные требования к этой части реферата: 
-   тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения; 
-   в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть 
слишком широкими или слишком узкими;  
-    следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения 
терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать 
длинных названий. 
2.  Требования к оформлению титульного листа. 
В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре - тема реферата, ниже темы справа 
— Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – населенный пункт  и год написания. 
3. Оглавление. Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной части, 
заключения и списка литературы. 
Основные требования к введению: 
введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая может 
рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью для изучения, а 
также в связи с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части 
необходимо также показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь 
практическое значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, 
либо из практических соображений. 
Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется 
решить для реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную 
личность, а задачами могут выступать описание ее личностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее 
общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача ставится на один параграф реферата. 
 1.   Требования к основной части реферата 
 Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения проблемы. Не 
стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, превращая их труд в механическое переписывание 
из различных источников первого попавшегося материала. Средний объем основной части реферата — 10 
страниц. Учителю при рецензии, а ученику при написании необходимо обратить внимание на обоснованное 
распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики изложения. 
Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных источников, также должна 
включать в себя собственное мнение учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся 
на приведенные факты. 
2. Требования к заключению: 
заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, 
вытекающим из основной части. Очень часто ученики (да и учителя) путают заключение с литературным 
послесловием, где пытаются представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем 
заключения  2-3 страницы. 
3.  Основные требования к списку изученной литературы 
Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авторов 
или по названиям сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год издания. 
Основные требования к написанию реферата: 
  -   Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.) 
- Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной школьному уровню по объему 
и степени научности. 
-   Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов. 
 
Критерии и нормы оценки по физике 
Оценка устных ответов учащихся по физике  
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 
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способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 
практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 
физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  
Отметка 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.  
Отметка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 
закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 
решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов; не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки; не более двух-трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех 
недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 
Отметка 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.  
Оценка письменных контрольных работ по физике  
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  
Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки 
и одного недочета, не более трех недочетов.  
Отметка 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.  
Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено 
менее 2/3 всей работы. 
Оценка лабораторных работ по физике  
Отметка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 
оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов 
и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.  
Отметка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета.  
Отметка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 
получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.  
Отметка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет 
сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.  
Перечень ошибок. 
Грубые ошибки:  
1.Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, 
общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.  
2.Неумение выделить в ответе главное.  
3.Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 
сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения 
задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи 
или неправильное истолкование решения.  
4.Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
5.Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые 
расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  
6.Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  
7.Неумение определить показание измерительного прибора.  
8.Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  
Негрубые ошибки:  
1.Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных 
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признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или 
измерений.  
2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.  
3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  
4.Нерациональный выбор хода решения.  
Недочеты  
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений 
задач.  
2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного 
результата.  
3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
5.Орфографические и пунктуационные ошибки.  
 
Критерии и нормы оценки по химии 
Оценка устного ответа 
Отметка «5»: 
Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 
последовательности, литературным языком. 
Отметка «4»: 
Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 
последовательности, при этом  допущены две – три несущественные ошибки, исправленные по требованию 
учителя. 
 Отметка «3»: 
Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или ответ неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
При ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания учебного материала или допущены 
существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 
Оценка экспериментальных умений 
 Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 
Отметка «5»: 
Работа выполнена полностью, правильно; сделаны правильные наблюдения и выводы;  
Эксперимент осуществлен по плану, с учетом правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием; 
 Проявлены организационно – трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места и порядок на столе, 
экономно используются реактивы). 
Отметка»4»: 
Работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы, при этом эксперимент проведен не полностью или 
допущены несущественные ошибки в работе с веществами, оборудованием. 
Отметка»3»: 
Работа выполнена правильно не менее, чем на половину или допущена существенная  
ошибка в ходе эксперимента, в формировании работы, в соблюдении правил техники безопасности, при работе 
с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 
Отметка»2»: 
Допущены две существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении работы, в соблюдении правил 
техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже 
по требованию учителя. 
Оценка умения решать расчетные задачи: 
Отметка «5»: 
В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 
Отметка «4»: 
В логическом рассуждении и в решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным 
способом, или допущено не более двух существенных ошибок. 
Отметка «3»: 
В логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается существенная ошибка в математических 
расчетах. 
Отметка «2»: 
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Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
 
Оценка письменных контрольных работ: 
Отметка «5»: 
Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 
Ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
Работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две – три несущественные. 
Отметка «2»: 
Работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 
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—З0 правильных ответов — оценка «5»;  
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
Для произвольного теста: 
90-100% -  правильных ответов — оценка «5»;  
80-89%  правильных ответов — оценка «4»;  
60-79%  правильных ответов — оценка «З»;  
меньше 60%  правильных ответов — оценка «2» 
 
Критерии и нормы оценки по Основам безопасности жизнедеятельности. 
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.  
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 
четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 
определение и истолкование основных понятий; приответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники.  
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 
уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  
Отметка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе 
изученных теорий; допускает незначительные ошиб-ки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 
определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-предметные связи. Применяет полученные знания 
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на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 
использует научные термины.  
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 
(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 
письменных работ.  
Отметка «3» ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не 
всегда последовательно.  
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 
недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов 
или допустил ошибки при их изложении.  
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, 
но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 
(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  
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.  
Оценивание тестовых работ  
Если ученик выполнил:  
80-100% - оценка 5  
60-79 % - оценка 4  
40 – 59 – оценка 3  
меньше 40 % - оценка 2  
Оценка качества выполнения практических работ по ОБЖ  
Отметка "5"  
Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 
работали полностью самостоятельно, показали необходимые практические знания, умения и навыки.  
Отметка "4"  
Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.  
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 
конечного результата. Допускаются не большие неточности. 
Отметка "3"  
Практическая работа выполнена с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 
"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени. Учащиеся испытывали 
затруднения при самостоятельной работе.  
Отметка "2"  
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. 
Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 
целью. Обнаружено плохое знание практического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 
помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 
учащегося.  
 
 
Критерии и нормы оценки по физической культуре 
Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных нормативов)  
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Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.  
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, 
двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными 
в обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт.  
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся 
из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, 
выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 
программ.  
Оценка успеваемости по физической культурепроизводится на общих основаниях и включает в себя 
качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения 
двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует 
глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих 
достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к 
занятиям физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке 
успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его 
двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в 
области физической культуры и ведению здорового образа жизни.  
Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться 
на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития учащихся с разным уровнем двигательных и 
психических способностей. На занятиях по физической культуре следует учитывать интересы и склонности 
детей.  
Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах – за 
полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми 
составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в 
развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.  
Критерии оценивания успеваемостипо базовым составляющим физической подготовки учащихся:  
1. Знания  
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, 
аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 
упражнениями.  
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя). 
 
Отметка "5"  Отметка "4"  Отметка "3"  Отметка"2"  
За ответ, в котором:  За тот же ответ, если:  За ответ, в котором:  За непонимание и:  
Учащийся демонстрирует 
глубокое понимание 
сущности материала; логично 
его излагает, используя в 
деятельности.  

В нём содержатся 
небольшие неточности и 
незначительные ошибки.  

Отсутствует логическая 
последовательность, имеются 
пробелы в знании материала, 
нет должной аргументации и 
умения использовать знания 
на практике.  

Не знание материала 
программы.  

 
 
2. Техника владения двигательными умениями и навыками  
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: 
наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, комбинированный метод. 
 
Отметка "5"  Отметка "4"  Отметка "3"  Отметка"2"  
За выполнение, в котором:  За тоже выполнение, если:  За выполнение, в котором:  За выполнение, в котором:  
Движение или отдельные его 
элементы выполнены 
правильно, с соблюдением 
всех требований, без ошибок, 
легко, свободно. чётко  
уверенно, слитно, с отличной 
осанкой, в надлежащем 

При выполнении ученик 
действует так же, как и в 
предыдущем случае, но 
допустил не более двух 
незначительных ошибок.  

Двигательное действие в 
основном выполнено 
правильно, но допущена 
одна грубая или несколько 
мелких ошибок, 
приведших к скованности 
движений, неуверенности. 

Движение или отдельные 
его элементы выполнены 
неправильно, допущено 
более двух значительных 
или одна грубая ошибка.  
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ритме; ученик понимает 
сущность движения, его 
назначение, может 
разобраться в движении,  
объяснить, как оно 
выполняется, и 
продемонстрировать в 
нестандартных условиях; 
может определить и 
исправить ошибки, 
допущенные другим 
учеником; уверенно 
выполняет учебный 
норматив.  

Учащийся не может 
выполнить движение в 
нестандартных и сложных 
в сравнении с уроком 
условиях.  

 
2. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
 
Отметка "5"  Отметка "4"  Отметка"3"  Отметка"2"  
Учащийся умеет:  
- самостоятельно 
организовать место занятий;  
-подбирать средства и 
инвентарь и применять их в 
конкретных условиях;  
- контролировать ход 
выполнения деятельности и 
оценивать итоги.  

Учащийся:  
-организует место занятий в 
основном самостоятельно, 
лишь с незначительной 
помощью;  
-допускает незначительные 
ошибки в подборе средств;  
-контролирует ход 
выполнения деятельности и 
оценивает итоги.  

Более половины видов 
самостоятельной 
деятельности выполнены с 
помощью учителя или не 
выполняется один из 
пунктов.  

Учащийся не может 
выполнить 
самостоятельно ни 
один из пунктов.  

 
4. Уровень физической подготовленности учащихся 
Отметка "5"  Отметка "4"  Отметка "3"  Отметка"2"  
Исходный показатель 
соответствует высокому 
уровню подготовленности, 
предусмотренному 
обязательным минимумом 
подготовки и  
программой физического 
воспитания, которая отвечает 
требованиям 
государственного стандарта и 
обязательного минимума 
содержания обучения по 
физической культуре, и 
высокому приросту ученика в 
показателях физической 
подготовленности за 
определённый период 
времени.  

Исходный показатель 
соответствует среднему 
уровню подготовленности и 
достаточному темпу 
прироста.  

Исходный показатель 
соответствует низкому 
уровню подготовленности 
и 
незначительномуприросту.  

Учащийся не 
выполняет 
государственный 
стандарт, нет темпа 
роста показателей 
физической 
подготовленности.  

 
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. 
Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны 
представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение 
этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки.  
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой 
атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за 
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выполнение контрольных упражнений.  
Критерии оценивания по МХК 
Формы контроля 
- тесты; 
- зачеты; 
- устный опрос; 
- самостоятельные работы. 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

КРИТЕРИИ     
ОЦЕАНИЯ 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1.Организа ци  
ответа (введения  
основная част  
заключени е) 

Удачное исполнени  
правильной структур  
ответа (введение основна  
часть заключение  
определение темы  
ораторское искусств  
(умение говорить) 

Исполнение 
структуры ответ   
но  не всегд  
удачное; 
определение темы;  
ходе изложени  
встречаются паузы  
неудачно 
построенные 
предложения, 
повторы слов 

Отсутствие некоторы  
элементов ответ  
неудачное 
определение темы ил  
ее определение посл  
наводящих вопросов  
сбивчивый расска  
незаконченные 
предложения и фразы  
постоянная 
необходимость 
впомощи 
учителя 

Неумение 
сформулировать 
вводную часть  
выводы; не може  
определить даже   
помощью учителя  
рассказ 
распадается н  
отдельные 
фрагменты ил  
фразы 

2.Умение 
анализиро- вать  
делать выводы 

Выводы  опираются  н  
основные факты  
являются обоснованными  
грамотное сопоставлени  
фактов, понимани  
ключевой проблемы и е  
элементов; способност  
задавать 
разъясняющие вопросы  
понимание противоречий 
между идеями 

Некоторые важны  
факты упускаются  
но вывод  
правильны; 

Упускаются важны   
факты и многи  
выводы неправильны 

Большинство 
важных факто  
отсутствует, 
выводы н  
делаются; факт  
не соответствуют 
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Активность участия. 
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. Самостоятельность. 
Оригинальность суждений. 
Критерии и система оценки творческой работы область творчества; 
степень творчества; уровень самостоятельности; степень оригинальности; 
степень отличия от своих предыдущих работ.  
Критерии оценивания по технологии 
 Формы контроля: 
устный ответ, творческий проект, лабораторно-практическая работа, практическая работа Критерии оценивания 
Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 
теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 
аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 
безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 
основных понятий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 
уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

3.Иллюстр аци  
своих мыслей 

Теоретические положени  
подкрепляются 
соответствующи м  
фактами 

Теоретические 
положения не всегд  
подкрепляются 
соответствующ им  
фактами 

Теоретические 
положения и и  
фактическое 
подкрепление не 
соответствуют дру  
другу 

Смешивается 
теоретический  
фактический 
материал, межд  
ними не  
соответствия 

     

4. Научна  
корректнос т  
(точность  
использова ни  
фактическ ог  
материала) 

Отсутствуют фактически  
ошибки; детал  
подразделяются н  
значительные   
незначительные, 
идентифицируются ка  
правдоподобны  
вымышленные, спорны  
сомнительные; факт  
отделяются от мнений 

Встречаются ошибк  
в 
деталях ил  
некоторых 
фактах;детали 
невсегда 
анализируется; 
факты отделяютсяо  
мнений 

Ошибки в ряд  
ключевых фактов  
почти во всех 
деталях; детал  
приводятся, нон  
анализируются; факт  
не всегда отделяютс  
от мнений, н  
учащийся понимае  
разницу между ними 

Незнание факто  
идеталей, неумени  
анализировать 
детали, даже 
если они 
подсказываются 
учителем; 
фактически мнени  
смешиваются и не  
понимания и  
разницы 

5.Работа  
ключевым и 
понятиями 

Выделяются все понятия  и 
определяются наиболе  
важные; 

Выделяются важные 
понятия, н  
некоторые други  
упускаются; 

Нет разделения н  
важные  
второстепенные 
понятия; 

Неумение 
выделить 
понятия, не  
определений 
понятий 
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необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. 
Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 
(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 
письменных работ. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 
недостаточно четкие; 
не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 
ошибки при их изложении; 
    испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 
объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 
практического применения теорий; 
- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 
(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 
- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов; 
- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 
вопросов и задач по образцу; 
- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя. 
Критерии оценки практической работы учащихся 
Оценка«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 
последовательности, качественно и творчески; 
Оценка«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 
последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид 
изделия аккуратный; 
Оценка«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); 
изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 
Оценка«2» - ученик не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении 
операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 
Критерии и нормы оценивания Творческого проекта 
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Оценка (5) ставится, если учащийся: творчески планирует выполнения работ; самостоятельно и полностью 
использует знания программного материала; правильно и аккуратно выполняет задание; 
-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 
Оценка (4) ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работ; 
- самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и аккуратно 
выполняет задание; 
умеет пользоваться справочной литературой. Оценка (3) ставится, если учащийся: 
- допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;допускает 
ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. Оценка (2) 
ставится, если учащийся: 
- не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного 
материала; допускает грубые ошибки и неаккуратность; 
- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия.  
Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму государственного контроля 
оценки освоения выпускниками основных общеобразовательных программ среднего полного общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта среднего полного общего образования (далее - 
государственная итоговая аттестация). Освоение основных общеобразовательных программ среднего полного 
общего образования в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и математике. Экзамены 
по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранному языку (английский), информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по 
выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 марта текущего года они подают в 
образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих 
общеобразовательных предметов. 
2.2. Программа воспитания и социализации 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне ООП основаны на Требованиях к результатам 
освоения основных образовательных программ среднего общего образования, Концепции духовно-
нравственного воспитания и развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий. 
Обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
начальном уровне общего образования, основного уровня общего образования и среднего уровня общего 
образованияю Программа социализации обучающихся на уровне среднего общего образования учитывает 
возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные 
традиции, базовые российские ценности, с учетом современных  социокультурных условий развития детства в 
современной России. 
Программа социальной деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования содержит 
следующие разделы: 
 цели и задачи социализации обучающихся на уровне среднего общего образования; 
 планируемые результаты социализации обучающихся; организационно- методические подходы 
и принципы социализации обучающихся на уровне среднего общего образования; 
 основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно- воспитательной, 
общественной, коммуникативной и трудовой деятельности; 
 критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по психолого-
педагогической поддержке социализации обучающихся; 
 методику и инструментарий мониторинга социализации обучающихся. 
Организационно-методические подходы и принципы социализации учащихся. Данная программа 
основывается на Требованиях к результатам освоения основных образовательных программ среднего общего 
образования, концепции духовно- нравственного развития, программы формирования и развития 
универсальных учебных действий. Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от 
того,насколько полно на ступени общего образования у обучающихся были развиты такие личностные 
качества,  как  готовность и способность  к саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, а также 
сформированы исходные ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, начальные социальные компетентности, основы российской гражданской идентичности. Кроме того, 
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предполагается, что в начальной и основной школе учащимися освоены универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), а в ходе изучения учебных предметов приобретен опыт 
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 
основе современной научной картины мира. 
Не менее важным позитивным фактором при реализации данной программы является возможность опоры на 
результаты, достигнутые на уровне общего образования в духовно-нравственном развитии обучающихся. К 
моменту начала реализации данной программы образовательное учреждение уже в течение многих лет вело 
целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации юных российских 
граждан XXI века, достигнутые результаты следует рассматривать как стартовую площадку для осуществления 
ее следующего этапа. Образовательному учреждению рекомендуется соотнести свои результаты с 
контрольными, заявленными Программой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования (см. таблицу 1), поскольку для успешной деятельности 
в этой сфере на уровне  основной школы важны  все указанные позиции: без их достаточного освоения 
невозможно введение новых, связанных с расширением и усложнением духовно-нравственного мира подростка 
12-15- летнего возраста. 
Результаты духовно-нравственного развития воспитания и социализации подростков 
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
 обязанностям человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 
языку, народным традициям, старшему поколению; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп; 
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности; 
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 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 
Воспитание ценностного  отношения  к  природе, окружающей среде (экологическое 
 воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
 эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 
и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 
семьи. 
Теперь, на этапе интенсивного взросления, исключительно важно продолжить и расширить деятельность, 
направленную на приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных значимых этнокультурных и 
социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а также к общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у подростков гражданской российской идентичности, воспитания у них осознанной и 
ответственной любви к Родине и уважения к культурно- историческому наследию и достоянию ее 
многонационального народа. 
Принципы государственной политики в области образования, сформулированные в статье 
2 Закона Российской Федерации «Об образовании», задают общую смысловую и содержательную рамку для 
определения целей и задач социализации обучающихся: 
 «…приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье; 
… защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; 
… адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 
воспитанников». 
Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов означает, что все граждане, 
получившие образование, сами становятся их носителями. Однако это может произойти только в том случае, 
если система образования проведет данную работу строго адресно, исчерпывающе полно и всестороннее зная 
базовые характерологические особенности как своих воспитанников, так и того пространства, в котором 
осуществляется их социализация. Это исключительно важно, поскольку этот сложнейший и многомерный 
процесс центрируется, в конечном счете, на подростке, переживающем в этом возрасте (15-17 лет) 
глубочайшую гормональную перестройку, влияющую на все сферы жизнедеятельности организма и 
существенно изменяющую характер его социально- психологических связей и отношений с внешней средой. 
Как известно, именно на начало этого возрастного периода приходится бурный рост показателей 
правонарушений и преступности (в том числе на этно-национальной почве), употребление табака,  алкоголя, а 
несколько позже – наркотиков. Именно в этом возрасте у некоторых подростков начинается активная и 
беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные 
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сообщества», нередко асоциального и криминального толка. Нет сомнений, что характер и интенсивность 
подобных проявлений напрямую связаны с издержками их предшествующей социализации, с качеством уже 
усвоенных духовно-нравственных идеалов и ориентиров (и их извращенных форм). 
 А завершение этого периода знаменуется для каждого девятиклассника первым в его жизни социальным 
самоопределением: продолжать ли получение полного общего образования в школе или выбрать иную 
образовательную траекторию, поступив в учреждение начального или среднего профессионального 
образования. Речь идет  о выборе человеком собственного будущего, и очень многое здесь также зависит, 
помимо много прочего, именно от качества его социализации. 
Социализацию в качестве категории общественного бытия можно определить  как  процесс операционального 
овладения индивидом набором программ деятельности и поведения, характерных для культурных традиций, 
существующих в актуальном для него жизненном пространстве, а также усвоение им (интериоризация) 
выражающих эти традиции знаний, ценностей и норм (в том числе конфессиональных), необходимых для 
взаимодействия и сотрудничества с носителями  иных традиций на основе толерантности и межкультурного (в 
том числе межэтнического) диалога. 
Важно понимать, что на финальном отрезке подросткового возраста происходит бурное предъявление 
индивидом обществу своих качеств, почти латентно складывавшихся в течение более чем десятилетней 
социализации в семье, детском саду, школе и социуме. Подросток нуждается в общественном признании 
накопленного к этому времени своего жизненного опыта и требовательно предпринимает первую в жизни 
сознательную попытку социального самоутверждения. Он ощущает силу и право открыто и во всей полноте 
продемонстрировать своё отношение к миру – через поступки, суждения и выбор поведенческих стратегий. 
Ступень основного общего образования, таким образом, принимает взрослеющего человека в драматический 
момент перехода многих до поры скрытых процессов его становления в явные. Именно на эту ступень 
приходится момент взрывоподобной «самопрезентации» подростка в качестве юного взрослого. 
Но не только подросток, – само общее образование находится сегодня в состоянии глубоких качественных 
перемен. Будучи живым государственно-общественным организмом, оно, образно говоря, тоже переживает 
своеобразный период социализации. Этот процесс обусловлен множеством факторов, действующих как в 
самом современном российском образовательном пространстве, так и вне его: в мире происходит становление 
постиндустриального информационного общества, и возникают совершенно новые социально-экономические, 
социокультурные и иные реалии, требующие от образования нового отношения к обучающимся – прежде всего, 
как к субъектамносителям человеческого капитала, способным к самоопределению и саморазвитию в условиях, 
которых в реальности еще нет и судить о которых сегодня можно только прогнозно. 
Есть и еще один корпус объективных факторов, исключительно важных для понимания проблемной области 
социализации подростков. Это –многомерность самого цивилизационного пространства России, в разных своих  
частях  по-разному реагирующего на такие объективные вызовы эпохи, как глобализация, свободная 
циркуляция информационных и миграционных потоков, повышение конкурентоспособности человеческого 
капитала, столкновение традиционности и иновационности во всех областях жизни и связанные с этим 
межпоколенные разрывы в социальнокультурных нормах и системах ценностей. И система образования 
призвана найти и использовать такие формы и методы детских и детско-взрослых деятельностей, которые 
обеспечили бы процесс формирования индивидуальности, максимально адекватной задачам самоактуализации 
и самореализации молодых людей в этих непростых, порой крайне противоречивых обстоятельствах. Поэтому 
исключительно важно как можно полнее учитывать индивидуальные вариации типов личности обучающихся, 
обусловленные как различием врожденных психологических особенностей и задатков, так и  многообразием 
конкретно-частных   реакций на реальные и возможные социальные ситуации. Из сказанного следует, что 
социализация обучающихся на уровне среднего (полного) общего образования – не некая изолированная 
деятельность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. Она осуществляется всюду – и при 
освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их 
собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях.  Она осуществляется просто в жизни 
ребенка. Именно в степени развитости у подростков способности к рефлексии оснований собственной 
деятельности  и  собственных отношений к действительности фиксируется критическая точка как их 
социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются 
именно зрелостью их социальных представлений и компетентностей, воплощаемых в поведении. При 
реализации программы социализации на уровне среднего общего образования необходимо постоянно иметь в 
виду и такой фактор, как доверие подростков к педагогам и другим лицам, общающихся с ними и участвующих 
в совместной деятельности. Чувство доверия младших к старшему строится не только на искренней  
озабоченности воспитателя судьбами подростков, но и на убедительности для них его жизненного опыта, на его 
способности ставить себя на место каждого из них и в доверительном диалоге обсуждать все возможные 
сценарии развития конкретных актуальных ситуаций. Важно учитывать, что собственный социальный и 
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социально-культурный опыт подростков ограничен, а нередко и драматически деформирован, вследствие чего 
они часто априори резко негативно настроены к «душеспасительным разговорам». Это значит, что от 
воспитателя, претендующего на роль «значимого взрослого», помимо  обширной эрудиции (в том числе 
общекультурной и психологической), требуется высочайший педагогический профессионализм, включающий 
весь диапазон средств вербальной и невербальной коммуникации. А главное – он должен испытывать чувство 
отеческой любви к внимающим ему младшим современникам, глубоко сознавая, что им придется жить в 
огромном, очень сложном и непредсказуемо меняющемся мире. 
Цели и задачи социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 
Целями социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, исходя из приоритета личности 
перед группой и коллективом, являются: 
 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 
социальнопедагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, направленных на 
обретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности; 
 обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ 
деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и перспектив ее развития, а 
также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают. 
Задачей социализации обучающихся на уровне среднего общего образования общего образования выступают 
развитие их способности: 
 согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в наличной социальной 
среде; 
 уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации. 
Учитывая исключительную социокультурную важность данной Программы для оценки результативности и 
эффективности деятельности всего образовательного учреждения, правомочно рассматривать прогресс 
обучающихся, достигнутый в этой сфере, как реальное достижение участвовавших в этой деятельности 
педагогов, Они приобретают неоспоримое (публично подтвержденное) право претендовать на  материальное 
поощрение из стимулирующей части фонда оплаты труда. И что особенно важно – причины этого поощрения 
прозрачны и понятны не только педагогическому коллективу, но всем ученикам и их родителям. Кроме того, 
эти педагоги получают дополнительный убедительный аргумент при прохождении аттестации на более 
высокую категорию. В случае же, если такая деятельность будет успешно осуществляться образовательным 
учреждением преемственно, год за годом, то это может и должно  стать  сильной  позицией при прохождении 
им процедуры государственной аккредитации. 
Планируемые результаты социализации обучающихся 
Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и  универсальным процессом, способна, при 
правильной организации, привести к позитивным результатам практически во всех сферах деятельности, где 
человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим коллективом, обществом и, 
опосредованно, человечеством (особенно в условиях глобализации, когда так называемые «глобальные 
проблемы человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли). 
В подростковом возрасте становятся актуальными все названные уровни социальной самоидентификации – от 
микрогруппы близких друзей до очно не знакомых блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при 
этом, что и сами эти «круги общения», и социокультурные формы, в которых это общение протекает, находятся 
для тинэйджеров в состоянии становления: связи часто еще не устойчивы, способны быстро возникать и столь 
же быстро распадаться, подросток «широким неводом» ищет референтных ему людей (очень часто старше и 
опытнее себя), выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей интенсивной социализации. 
Поэтому в отношении подросткового возраста говорить о результатах социализации как о чем-то уже 
окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам 
факт того, что он имеет позитивный вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться как 
уже состоявшийся очень важный результат. 
Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько отчетливо и перманентно, 
что их тоже можно фиксировать в качестве некоего 
«запланированного и достигнутого результата». Здесь, впрочем, совершенно необходима специальная оговорка. 
Она связана с тем, что любой человек наделен от природы (на генном уровне) многими только ему присущими 
особенностями, которые в значительнейшей мере предопределяют его склонности, тип реакций, черты 
характера и др. Этот фактор имеет исключительное значение в процессе социализации. Подросток сангвиник и 
подросток-меланхолик могут очень по-разному проявлять свое отношение к одному и тому же обстоятельству, 
при том, что само отношение (т.е. позиция) у обоих будет одинаковой. Подобные несовпадения эмоционально-
поведенческих проявлений, особенно при установке воспитателя на активный тип реакции, чреват ошибочной 
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оценкой «полученного результата». Отсюда – принципиальное требование к оценке результатов социализации: 
фиксация не внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а его реальной социальной позиции, 
ее устойчивости и мотивированности. Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности 
(или ее отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются те результаты 
социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как персональную включенность подростков в 
реальную позитивную социальную и социокультурную практику. Это – важнейший генеральный социализации 
учащихся подросткового возраста. 
       Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь может идти 
преимущественно только об их первом непосредственном (личном живом) знакомстве с социальными 
взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями власти и управления разных уровней, с 
системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, культуры, внутренних дел и т.д. и т.п. 
Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина собственных представлений обо 
всей этой сфере, особенно если он использует возможность непосредственного присутствия в соответствующих 
пространствах и личных контактов с теми или иными функционерами (чиновниками и продавцами, депутатами 
и 
милиционерами, врачами и хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, поскольку, как правило, 
социальный опыт подростка ограничивается рамками школы (школьным самоуправлением). Многие ученики 
вообще не представляют себе систему образования в ее подлинном социокультурном измерении. Поэтому их 
деятельность в гораздо более широком социальном пространстве делает процесс социализации исключительно 
продуктивным. 
При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» участии подростков в 
социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии узнанного. Именно этот момент 
и важно зафиксировать как точку начала осознанного понимания социальной проблематики окружающей 
жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях тех или 
иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к узнанному (число 
примеров может быть многократно увеличено, и чем шире круг проблем, по которым подросток имеет 
осмысленное и критичное суждение, тем выше результативность его социализации. 
При рассмотрении планируемых результатов социализации подростков (личностное участие школьников в 
разных видах деятельности) целесообразно выделить несколько уровней: персональный, школьный, уровень 
местного социума  (муниципальный  уровень), региональный (общероссийский, глобальный) уровень. 
1. Персональный уровень 
Развитость способности: 
- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных для 
здоровья физического, нравственного и психического – своего и окружающих); 
- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, 
входящими в круг актуального общения; 
- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; иметь 
устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики; 
- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и 
явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и 
нравственных норм; 
- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 
- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; - публично 
выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных средств коммуникации. 
2.Школьный уровень 
Личное участие в видах деятельности: 
- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 
самоуправления; 
- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; - участие в подготовке и 
поддержании школьного сайта; 
- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты; 
- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности (школьный 
театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 
- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.); 
- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы (например, 
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участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.). 
3. Уровень местного социума (муниципальный уровень) Личное участие в видах деятельности: 
- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и подготовка 
публичных презентаций по этой работе; 
- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и т.д., 
посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 
- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших 
школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких феноменов, как 
 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), 
«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и 
т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.; 
 проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, заработной 
платы; 
 проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их 
социальных последствий); 
 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 
 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе мигранты), их 
традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного  диалога; 
 экологическая проблематика; 
 проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др. 
4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 
Личное участие в видах деятельности: 
- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным социальным и 
социокультурным проблемам, определяемым самими участниками (молодёжные движения, глобальные 
проблемы человечества, патриотизм и национализм молодежь и рынок труда и др. 
- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных сообществ 
(крайне актуально для России), взаимовлияния культурных традиций,  ценности памятников исторического и 
культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций; материального, 
культурного и духовного наследия народов России и их ближайших соседей (особенно бывших республик 
СССР). 
Основные направления и формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-
воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности  
Основные направления социализации обучающихся 
Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует на человека во всех 
отношениях). Поэтому назначение Программы социализации – привнести в этот процесс вектор направляемой 
и относительно социально контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам 
может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая собственный баланс между своей 
адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его 
возможностями в реалиях наличной социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду 
ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности). 
1 направление: 
создание образовательным учреждением режима максимального благоприятствования процессам 
позитивной социализации подростков 
 первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – предполагает обязательный 
углубленный анализ двух сред: 
- широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, этнорелигиозного и т.д. 
пространства, в котором функционирует образовательное учреждение и которое задает рамку реальной 
(стихийной) социализации обучающихся; 
- психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом образовательном учреждении, 
степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса социализации: учителей, 
учащихся и их родителей  в  целях выяснения сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между 
собой и с внешней средой и т.д. 
При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных с позиционированием 
подростков в Программе: 
- наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, способность 
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изменять их и вырабатывать новые; 
- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость чувства 
собственного достоинства; 
- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и сменяемость; 
- мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные проблемы, 
противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, самоопределению, самореализации, 
самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески 
подходить к жизни. 
 определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в контексте 
задач социализации (целенаправленного социального воспитания), зафиксированных в образовательной 
программе образовательного учреждения; 
 определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) детских и 
детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к наиболее существенным, на взгляд 
авторов Программы, результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство 
и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее выраженное социальное измерение, 
и др.); 
 создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а также (если это будет 
признано целесообразным) советов (или иных организационных форм) по 
различным направлениям социализации, а также введение механизма их горизонтального взаимодействия по 
пересекающимся проблемам; 
 определение внешних партнеров образовательного учреждения по реализации Программы (как 
внутри системы образования, так и за ее пределами),  создание механизма их взаимодействия с дирекцией 
Программы. 
 
2. направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
 расширение и углубление практических представлений о формальных и неформальных нормах и 
отношениях, определяющих состояние местного социума; о возможностях участия граждан в общественном 
управлении, практическое знакомство с их деятельностью в родной школе, поселении, муниципалитете; с 
учетом возрастных и познавательных способностей – знакомство с механизмами реализации на уровне своего 
социума (муниципалитета) норм федерального и регионального законодательства, компетенций органов власти 
и управления различных уровней; 
 практикоориентированные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших членов семьи и других взрослых, 
принадлежащих различным социальным и социокультурным стратам; 
 развитие интереса к общественным явлениям и превращение его в значимую 
личностногражданскую потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том числе через 
персональное участие в доступных проектах и акциях; введение в кругозор подростков таких документов, как 
Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; 
 развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное введение представлений об участии России в 
системе международных политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.); 
 углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и единстве; 
одновременно - расширение представлений о народах ближнего зарубежья (как входивших в состав Российской 
империи и СССР, так и никогда не входивших – особенно Японии, Китая, Ирана, Турции); 
 расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как  народные, государственные или 
важнейшие религиозные праздники);  развитие личной и коллективной социальной активности (участие в 
делах класса, школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по 
различным спорным или социально негативным ситуациям; 
 утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний  не является родным) как 
к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовно-нравственного наследия и достояния; 
осознание родного и русского языков как сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в 
этом контексте значения владения иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным 
средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных культурных пространствах; 
 развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и взаимовлияний с 
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другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; развитие способности видеть и 
понимать включенность родной и других культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать 
принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого взаимодействия. 
Виды деятельности и формы занятий 
 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 
заинтересованными представителями соответствующих социальных структур особенностей социально-
экономического и социально-культурного состояния социума, причин трудностей его развития, роли различных 
объективных и субъективных факторов в этом процессе и возможностей участия молодёжи в улучшения 
ситуации; 
 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их поведенческих 
предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.) с целью их (предпочтений) «десакрализации» и  
перевода в открытое культурное  пространство с целью критического осмысления их позитивных и негативных 
ценностных оснований; 
 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым люди 
относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, замечательными и т.д. Особо 
ценным было бы выяснение обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то считался 
великим героем или политиком, то лишался этого «звания»; краеведческая работа  по выявлению и сохранению 
мест памяти, могил (особенно братских), забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях 
данной местности, региона, России, рода человеческого; 
 система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни; 
 знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами; 
 выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной 
жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных 
действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и др.); подготовка 
публичных презентаций по этой деятельности; 
 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 
относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте образовательной 
программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и региональные СМИ; подготовка 
подростками собственных публикаций. 
 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 
Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная подготовка специальных презентаций 
по подобным историческим процессам в других государствах (например, США, Великобритании, Франции, 
Германии, Италии и др.). Очень полезным было бы сопоставление текстов государственных гимнов различных 
стран в разные исторические эпохи, народных, государственных и религиозных праздников с публичными 
презентациями. 
3 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 
 развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей, так и других 
людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, сопереживать и искать и находить 
способы человеческой поддержки даже при осознании его неправоты; 
 развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем социуме, 
анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать 
в направленной на это деятельности;  способность критически оценить качество информации и развлечений, 
предлагаемых рекламой, кинопрокатом, компьютерными играми и различными СМИ; 
 развитие представлений о религиозной картине мира, роли  традиционных религий в развитии 
народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российского государства; посильно 
расширение этих представлений на межрелигиозную ситуацию в современном мире; 
 утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям - от своих 
родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от его внешнего вида (лица, 
одежды, физических особенностей); установка на поддержку деловых и дружеских взаимоотношений в 
коллективе; 
 сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на бережное, 
гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной и экологической деятельности; 
нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей. 
Виды деятельности и формы занятий 
 исследование этических норм поведения различных местных социальных (социокультурных) и 
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этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках (например, дворян, купечества, офицерства, крестьян); 
сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины; 
 посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, имеющие 
«выход» на данную проблематику и последующее  обсуждение услышанного; 
 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 
деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места богослужения, 
добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 
деятелями); 
 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ (семьи, 
подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при условии анонимности) и 
последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 
 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 
нравственноэтические вопросы; 
 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных 
взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом),      что   предполагает 
овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 
детям, взрослым, взаимной поддержке; 
 участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 
 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними старшими родителями творческих 
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих 
преемственность между поколениями. 
4 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
 постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и специальностей 
начального и среднего профессионального образования с целью соотнесения с ними собственных интересов, 
склонностей, возможностей и жизненных перспектив; осознание на этой основе универсальной ценности 
получаемого общего образования и «образования-через-всю-жизнь»; 
 изучение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков типичных 
профессиональных жизненных сценариев, возможных благодаря образовательным возможностям, 
предоставляемым образовательными учреждениями начального и среднего профессионального образования 
своего и соседних регионов; 
 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю среду 
обитания, все достижения науки и искусства, техники и 
технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества; 
 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том числе в 
разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой основе проектных, экспертных и 
иных компетентностей, требующих личной дисциплинированности, последовательности, настойчивости, 
самообразования и др.; 
 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, незавершенности дела, к 
небережливому отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую историческую 
эпоху этот труд был совершен; 
 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к признательному 
восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не бывшего: изобретательством, 
творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.; 
 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в библиотеках, 
музеях, лекториях и т.п. 
Виды деятельности и формы занятий 
 на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей начального и 
среднего профессионального образования и заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области) 
деятельности, которые привлекли внимание того или иного подростка (группы подростков). Далее следует 
последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно) соответствующего учебного заведения, 
профильного предприятия или учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов по 
выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 
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 организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли 
полученного образования (общего, профессионального, постпрофессионального, самообразования и т.д.) и 
универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально успешным 
человеком окажется кто-либо из старших родственников учащихся данного образовательного учреждения, а 
также выпускники, показавшие; 
 достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 
 полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых; 
 ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 
труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных 
самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»; 
 участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем направлениям данной 
Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим (творческим) применением знаний, 
полученных при изучении учебных предметов (в частности, в рамках предмета «Технология»); 
 приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной,  собственно творческой 
или исследовательской деятельности возможно на базе и взаимодействующих с «родным» образовательным 
учреждением учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 
промыслами, музейная, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений). 
 
5 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание) 
 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из актуальнейших 
глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких формах этот кризис выражен в 
месте проживания подростка; его добровольное участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне 
как личностно важный опыт природоохранительной деятельности; 
 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в  отношении природы; принятие 
тезиса о эволюции человека и природы как безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса; 
 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие художественно-
эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, способность и потребность 
наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы. 
Виды деятельности и формы занятий 
 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного взаимодействия с 
реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его ближних окрестностях; сопоставление 
бытующей практики с результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений 
(европейский, японский опыт); 
 на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов- философов, а 
также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов (как 
отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира человека; 
 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 
подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же отношении могут 
оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные научными текстами издания (а также 
кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к природе. 
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 
пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, 
лесничеств, экологических патрулей; 
 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий, 
походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей); 
 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, 
прикладных видах искусства; 
 фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов, 
представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на 
основе серии подобных фотографий презентации 
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«Незамечаемая красота» (название условно). 
 
6 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание) 
 
 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 
разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных народов и в разные 
исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на примере европейской моды от 
античности до наших дней; 
 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть красоту 
природы, труда и творчества; развитие способности отличать 
подлинное искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, романского, 
готического, классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык 
современного искусства; параллельно – освоение основ художественного наследия родной, русской и иных 
важнейших культурно-художественных и религиозно-художественных традиций: японской, китайской, 
индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др.; 
 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным творчеством в 
различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и территории дома и школы и др.). 
Виды деятельности и формы занятий 
Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как и безобразном) – неисчислимое 
множество, образовательному учреждению не составит труда творчески выбрать и объекты (артефакты), и 
способы их освоения подростками. Посредством Интернета сегодня широко доступны оказываются коллекции 
всех крупнейших и даже региональных музеев мира, есть возможность составить монографические подборки 
картин всех художников, скульпторов, архитекторов и других мастеров всех народов и всех эпох. 
Многие виды возможные виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше раскрытых направлениях. 
Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды деятельности, которые представляются недооцененными в 
педагогической практике: 
 «использование» родной деревни, города и их окрестностей в качестве своеобразной 
«образовательной программы» по истории культуры народа, создавшего этот социально-природный феномен; 
осмысление и письменная фиксация результатов такого наблюдения-исследования может оказаться 
интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном отношении опытом; 
 устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных жителей и 
др.) о выдающихся произведениях искусства; 
 организация экскурсий на художественные производства и выставки,  к памятникам зодчества и 
на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим 
обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 
долговременного хранения и использования. 
 организация салонов (как художественно ориентированного клубного пространства), где 
происходит творческое общение подростков и заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка 
(классическая, народная, современная, но не попса), поэзия, рассказы людей, побывавших в интересных местах, 
и др.; 
 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение; 
 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в публичное 
пространство, развитие умения выражать себя вербально. 
Исключительно позитивным фактором для успешной реализации школьной Программы социализации 
учащихся является наличие подобной программы на уровне местного муниципалитета, в которой 
муниципальные органы власти определяют задачи и формулируют цели, необходимые для решения этих задач: 
а) по использованию и интенсификации воспитательных возможностей города, района; б) по компенсации 
недостающих возможностей; в) по минимизации, нивелированию и корректированию негативных 
социализирующих особенностей, выявленных в процессе изучения и мониторинга. 
В первую очередь имеется в виду интеграция возможностей и усилий органов власти и управления, 
общественных, частных и религиозных организаций, учреждений органов образования, здравоохранения, 
правопорядка, социальной защиты и др., что 
позволит мобилизовать и сконцентрировать средства (материальные, финансовые, духовные, личностные 
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ресурсы) для развития муниципальной системы воспитания, оптимизации и развития ее инфраструктуры, 
кадрового потенциала. 
Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации подростков 
Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и включает в себя 
социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого подросток 
получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего 
социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в основной школе есть учебный предмет 
обществознание. 
Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, во-вторых, 
познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, 
сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при 
реализации социальных проектов. 
Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 
существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. Этот 
продукт деятельности является средством разрешения противоречия между социальной трудностью, 
проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, 
связывающим социум и личность. 
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной теме (прежде чем 
отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо 
получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо 
познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 
проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения 
подростком социальной практики или  социального проекта как вида деятельности не обязательно 
содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут 
существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как 
самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 
Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, логически и 
структурно связаны друг с другом. В ходе социальной пробы происходит познание социальной 
действительности, в ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 
ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 
 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 
алкоголизм); 
 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к 
потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 
 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больница, 
магазин, почта, парикмахерская и др.); 
 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы, 
остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и 
т.п.) 
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, вовлеченные в 
проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не может быть освоено 
подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в 
других видах деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического 
развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями 
степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой проектирования. 
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей деятельности 
предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально организована учебная 
деятельность подростка, целью которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» 
и основных навыков его проведения. 
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 
 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое 
участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 
 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их 
предложения по улучшению социальной ситуации; 
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 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 
Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников; 
 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 
подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 
 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 
практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по психолого-
педагогической поддержке социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть определена по 
сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса. 
Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, что предполагает: 
наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения 
высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение 
выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок 
ответов на вопросы партнеров. 
Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся подростков, 
вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, насколько они социально культурны, насколько 
усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким 
недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника. 
Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий воспитателей 
выступает степень развитости у учащихся способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в 
достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в 
той или иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно 
чуткий критерий для оценки результатов социализации. 
В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период быстрого и резкого 
социального расслоения, усиления миграционных 
процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует рост интолерантности, 
ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная 
социализация помогает юному гражданину осознать себя как социально ответственной личности с отчетливой 
общественной позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, 
культуросообразность его развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена 
разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в 
целенаправленной психолого-педагогической поддержке. 
Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей, 
саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую им 
личностную автономию, не может не иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск 
источников, помогающих ему расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, 
многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших 
критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-
педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения. 
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к самостоятельности в учении. 
Этот шаг знаменует момент возникновения  у  него нового отношения к себе: потребность в экспертной оценке 
своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание 
этого проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 
экспериментирования (в культурных формах!) с миром социальных отношений. 
Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих направлений 
деятельности : 
- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих 
возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 
выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 
- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 
социально значимого продукта; 
- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на 
выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 
- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
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- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 
самоизменение. 
Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является становящийся 
человек во всей его многомерности (личностно- индивидуальной, гражданской, социально-культурной и др.), то  
мониторингу,  в идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти 
проявления суть не что иное, как система его отношений к самому себе, обществу  и природе. В 
интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и 
просто «чужими людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях. Это очень важный момент: 
гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы 
оценок: оценивание всегда происходит в той системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – 
всё многообразие таких систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей. 
Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исход- ной поведенческой матрице, 
которую участники образовательного  процесса принимают в качестве некоторого стандарта приемлемости, 
своего рода ватерлинии, переход которой будет означать выход индивидуального поведения за пределы 
одобряемой общественным мнением легитимности. Речь идет фактически об установлении изначальных 
«правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов 
– до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию организуемого образовательным 
учреждением процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без 
субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу 
изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее 
«реализация» превратится в набор формальных мероприятий, ведущим к результатам, прямо противоположным 
задуманным и дискредитирующим идею. 
Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны оценивать обе группы 
ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические 
открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и 
общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 
деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по 
взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных 
достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени 
администрации, а от имени всего детсковзрослого «программного сообщества». Разумеется, речь при этом 
может идти исключительно о качественном оценивании индивидуального «продвижения» каждого подростка 
относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются 
неприемлемыми. 
Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, относящихся к процессу 
мониторинга процесса социализации подростков. 
Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая выше ограниченность и 
фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой их полное незнание или 
искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, 
принципах и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 
Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его актуальном, 
реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения 
этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают 
в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и 
друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки. 
Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ этого «фона» – без его 
учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В противном случае неизбежен дисбаланс 
в деятельности многочисленных участников процесса социализации подростков и, как следствие, резкое 
снижение ее результативности и эффективности Программы в целом. К ограничениям и рискам следует отнести 
также особенности психологии подростков на ступени основного общего образования: они взрослеют 
стремительно и неравномерно. 
В этом отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-
познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – 
требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной 
Программой, недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на еще 
недоступном им «языке». 
При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, личностно ответственном, 
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культурном и успешном члене общества, социализация детей и подростков не может осуществляться без 
непосредственного участия граждански мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего 
родителей обучающихся). В этом смысле развитие общественного управления образованием на уровне 
общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из них экспертного 
сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений выступает еще одним категорически 
необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 
Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю сложность и комплексность 
стоящих перед основной школой социально- педагогических целей и задач по социализации обучающихся и 
обозначить их. 
Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и 
коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в 
качестве общих ориентиров, которыми образовательное учреждение может руководствоваться при разработке 
своего главного стратегического документа – образовательной программы. Пафос деятельности по 
конструированию пространства социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать перед 
ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него осознанный и психологически 
подготовленный переход. В 
«обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом пространстве 
они чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают 
способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в замкнутом мире 
собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают 
чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой собственной. Отсюда – главный принцип 
настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. 
Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками 
возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним – с его нормами, 
требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь подросткам избежать  
социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а с другой – 
подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми  на следующих 
этапах жизни. 
 
 

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 «Новотроицкая СОШ» самостоятельно. 
 
Русский язык 
10 класс 
Введение. Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки 
государственные, мировые, межнационального общения. Основные функции языка 
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 
других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Основные этапы 
исторического развития русского языка. Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 
История русской письменности. 
Формы существования русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Языковая норма, её функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные ошибки, 
вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 
нормы. 
Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Функциональные 
разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы. Разговорная 
речь, её особенности. Литературный язык и язык художественной литературы. 
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
 Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 



87  

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства 
русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского 
языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 
русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 
Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их 
употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Лексикография. 
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и 
буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. 
Основные правила произношения. 
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
 Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. 
Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 
Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 
 
1 Одна из задач - научить учащихся пользоваться различными типами аспектных словарей и вырабатывать у 
них потребность постоянной работы со словарями. Работа со словарями должна быть обязательным элементом 
урока. Список наиболее популярных и доступных словарей дается в конце учебного пособия. 
2 См. также раздел «Культура речи». 
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 
 Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Разделы и принципы русской орфографии. Основные орфографические нормы русского языка. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные 
написания. Трудные случаи орфографии. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 
Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 
Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 
Гласные И и Ы после приставок. 
Употребление Ъ и Ь. 
Употребление прописных букв. 
Правила переноса слов. 
Части речи. 
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. 
Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. 
Число имен существительных. 
Падеж и склонение имен существительных. 
Морфологический разбор имен существительных. 
Правописание падежных окончаний имен существительных. 
Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен 
существительных. Составные наименования и их правописание. 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: прилагательные 
качественные, относительные, притяжательные. 
Качественные прилагательные. 
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Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы 
степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм 
степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких 
прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 
семантические и стилистические особенности. 
Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Правописание окончаний имен прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 
прилагательных  на -ий. 
Правописание суффиксов имен прилагательных. 
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 
Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Особенности 
употребления числительных разных разрядов. 
Морфологический разбор числительных. 
Склонение имен числительных. 
Правописание имен числительных. 
Употребление имен числительных в речи. 
Особенности употребления собирательных числительных. 
Местоимение 
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности 
употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 
Глагол 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы. 
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 
Особенности образования и функционирования. 
Категория времени глагола. 
Спряжение глаголов. 
Две основы глаголов. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глагола. 
Правописание глаголов. 
Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий, 
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. 
Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные 
на конце наречий. Наречия на шипящую. 
Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния 
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 
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Морфологический разбор слов категории состояния. 
Служебные части речи. 
Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. 
Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, 
структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 
Частицы 
Частицы как служебная часть речи. 
Разряды частиц. 
Морфологический разбор 
Междометия 
Повторение и обобщение пройденного 
11 класс. 
 Повторение и обобщение пройденного по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 
Повторение по теме «Морфемика и словообразование» 
Обобщающее повторение частей речи 
Повторение изученного по фонетике, орфоэпии и орфографии 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 
синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.               
                                            Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 
Предложение 
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение.  
 Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 
утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 
предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 
нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 
Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия . Синонимия разных типов простого предложения. 
Простое осложненное предложение 
Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания в 
предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 
повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные 
и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 
дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания 
при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 
конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-
восклицательные слова. 
Сложное предложение Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 
сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 
  
 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 
сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 
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Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 
предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 
Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного предложения. 
Предложения с чужой речью 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 
препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и 
другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Культура 
речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Соблюдение норм речевого 
поведения в различных ситуациях и сферах общения. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. 
Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового 
общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура 
письменной речи. 
Стилистика Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства1. 
Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 
Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 
Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 
рассуждение. Информационная переработка текста.  Анализ текстов разных стилей и жанров. 
Из истории языкознания. 
 М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. 
Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 
Обобщение тем года. 
 Повторение изученного по фонетике, орфоэпии и орфографии; Синтаксис и пунктуация. Синтаксический и 
пунктуационный разбор простого предложения; Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 
 
Литература  
10 класс  
          Обзор русской литературы первой половины  XIX века. Россия в первой половине XIX века. Классицизм, 
сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. 
Национальное самоопределение русской литературы.   
А. С. Пушкин (4 час)  Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И 
путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» (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 (4 час) 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 



91  

творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 
Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 
Н. В. Гоголь (5 час) 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. 
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. (2 часа) 
Обзор русской литературы второй половины  XIX века (2 час) 
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 (8 час) Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза».  
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. 
Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе образов. 
Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 
проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 
своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 
Островского.  
Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве” 
Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 
Ф. И. Тютчев (3 час) 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…»  (возможен выбор трех других стихотворений).   
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 (5 час) 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.  
Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 
И. А. Гончаров (6 час) Жизнь и творчество (обзор).  Роман «Обломов». История создания и особенности 
композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система 
образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в 
романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 
художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 
Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  
Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  
И. С. Тургенев (8 час) 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). 
Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  
А. К. Толстой (3 час) Жизнь и творчество (обзор). «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против 
течения», «Государь ты наш батюшка…» (возможен выбор трех других произведений).   Своеобразие 
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художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 
произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.  
Н. С. Лесков (3 час) Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого 
произведения). Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 
(смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского 
человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры.  
М. Е. Салтыков-Щедрин (5 час) 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 (8 час) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 
шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 
изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения).  «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. 
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  
К. Хетагуров (1 час) Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 
Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой 
жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в 
русскоязычных произведениях поэта.  
Ф. М. Достоевский (7 час) 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.  
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  
Л. Н. Толстой (14 час) Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое 
своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система 
образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-
нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская 
концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. 
Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 
Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. 
Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение 
как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. 
Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. 
Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и 
Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики 
души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика 
романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 
Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  
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А. П. Чехов (6 час) 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.  
Презентация  по творчеству А. П. Чехова. 
11 класс  
Введение. Литература на рубеже веков Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. 

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

“вечных” проблем бытия.   

И.А.Бунин Жизнь и творчество. Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель» 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм 

бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

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

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи»  

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в 

рассказе “Антоновские яблоки”. 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. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие художественной манеры Бунина.  

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

 А.М.Горький.  Жизнь и творчество. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. 

Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и 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. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в 

пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Афористичность языка. 

Тестирование по творчеству М. Горького.   

Зарубежная литература 20 века(обзор).Б.Шоу, Г.Аполлинер, Т.С.Элиот, Э.М.Ремарк, Э.Хемингуэй Основные 

тенденции и направления в литературе  ХХ в. 
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Б. Шоу.Жизнь и творчество. Пьеса «Пигмалион».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.Аполлине. Жизнь и творчество. Стихотворение «Мост Мирабо». Непосредственность чувств, характер 

лирического переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. 

Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии. 

Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество. Повесть «Старик и море». Проблематика повести. Раздумья писателя о 

человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической 

символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя   

А.И.Куприн Жизнь и творчество. Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев 

об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной 

темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

Сочинение по творчеству  А.И.Куприна  

Литература серебряного века (обзор). В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт и др. И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. 

Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. 

Хлебников, В. Ф. Ходасевич. Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. 

Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

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

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

дороге». Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 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.Поэма «Соловьиный сад» 

Сочинение по творчеству А. А. Блока.  

 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. 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» Отражение в лирике 

Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и   

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. 

Тестирование по творчеству А. А. Ахматовой.   

М.И.Цветаева Жизнь и творчество. 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…». 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и 
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бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы 

и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

Тестирование по творчеству М.Цветаевой   

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

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней 

лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (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.  

Поэма «Во весь голос» 

Сочинение по творчеству В. В. 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». Стихотворения: «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» 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.  

Сочинение по творчеству С. А. Есенина  

О.Э.Мандельштам Жизнь и творчество .Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…». Стихотворения: 

«Невыразимая печаль», «Tristia»  

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте 
как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   
   
Б.Л.Пастернак Жизнь и творчество.Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь».Стихотворение: «Снег идет», «Быть 

знаменитым некрасиво…»  

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»История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его 

связь с общей проблематикой романа. 

Письменная работа по творчеству Б.Пастернака   

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 
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образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы 

Шолохова.  

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”.    

М.А.Булгаков Жизнь и творчество.Роман «Мастер и Маргарита».История создания и публикации романа. 

Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. 

Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и 

образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема 

творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

Пьеса «Дни Турбиных» 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова Б.Пастернак Жизнь и творчество.Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь». 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…»  

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». История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его 

связь с общей проблематикой романа. 

Письменная работа по творчеству Б.Пастернака   

Литература периода ВОВ (обзор) Литература периода ВОВ (обзор)   

А.Т.Твардовский Жизнь и творчество. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…».Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема 

памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. Поздняя лирика   

Из литературы народов России. М.Джалиль «Моабитские тетради». Поэтические искания. Развитие 

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

В.Т.Шаламов Жизнь и творчество «Колымские рассказы»Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия»  

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер 

повествования.  

 А.И.Солженицын Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана Денисовича».Своеобразие раскрытия 

“лагерной” темы в повести.  

«Архипелаг ГУЛАГ» Проблема русского национального характера в контексте трагической     эпохи.«Красное 

колесо». Новое понимание русской истории                                                           

  Обзор литературы 2 половины 20 века Обзор литературы 2 половины 20 века 1  

Проза. В.М.Шукшина Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение народного характера и 

картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина. «Калина красная»Трагическая судьба Егора Проскудина 

Письменная работа по творчеству В.Шукшина 

 В.П.Астафьев «Царь-рыба». Горизонты «натурфилософской» прозы. Нравственная проблематика 

произведения. Образ Игнатьича. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство 

психологического анализа.  Роман «Прокляты и убиты» Вечное и переходящее в романе.                                        

  В.Г.Распутин. Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией классической 

русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты 
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душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.. Повесть «Дочь Ивана, мать 

Ивана».  Мотивы отчаяния и боли, крупицы надежды в повести.                                                                 

  Поэзия. Н.М.Рубцов, И. А. Бродский, Б.Ш.Окуджава Стихотворения: «Русский огонек», «В горнице», 

«Видения на холме», «Листья осенние»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.  

  Драматургия. В.А.Вампилов Пьеса «Утиная охота».Проблематика, основной конфликт и система образов в 

пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зиловакак художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

 Современная проза, публицистика. А.Иванов, Д.Лихачев Основные тенденции современного литературного 

процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

  Современная поэзия (обзор).    Н. М. Рубцов. Стихотворения: «Русский огонек», «В горнице», «Видения на 

холме», «Листья осенние»  

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

для меня…».Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем 

русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном 

пространстве”.  

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

60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. 

Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

Родной язык (группа 1) 

10 класс 

Язык – средство общения, общественное и политическое явление. Основные функции языка. Роль родного 

языка в формировании личности человека. 

Классификация языков. Тюркские языки. Татарский язык среди тюркских языков. Общие сведения о татарском 

языке. 

Основные разделы татарского языка:  фонетика, лексикология, словообразование, грамматика (морфология и 

синтаксис), орфография и пунктуация. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Звук. Фонема. Изменения гласных и согласных. Транскрибирование слов. 

Ударение. Интонация. Орфоэпия. Орфография и его принципы. 

Лексикология.Лексическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение  слов. 

Понятие обэтимологии. Фразеологизмы. Лексикография. 

Морфемика и словообразование. Особенности морфемного строя татарского языка. Способы словообразования.    

              Развитие речи 

11 класс 

Грамматика. Понятие о грамматике. Разделы грамматики.  

Морфология. Части речи в татарском языке. Морфологический  разбор различных частей речи. 

Синтаксис.Основные синтаксические единицы: слово, словосочетание и предложение. Синтаксис простого и 

сложного предложения.  
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Текст. Понятие о тексте, его основные признаки (деление на значимые взаимосвязанные части). Тема, идея и 
микротема текста. 
Средства связи отдельных предложений и частей текста. Абзац как средство достижения композиционно-
стилистической целостности текста. 
Функционально-семантические типы речи: описание, суждение, осмысление. Структура текста. Составление 
плана и тезиса как средства обработки текста. 
Анализ текста с учетом его тематики, основной идеи и структуры. Деление текста на семантические части и 
составление его плана. Создание текстов, различных по жанру и стилям с соблюдением соответствующих норм 
(последовательность, взаимосвязь частей, соответствие выбранной теме). Оценка, исправление устной и 
письменной речи, составление ее плана и тезиса. 
Прямая и косвенная речь.  
Пунктуация.  
Стилистика  и культура речи.Функциональные стили татарского литературного языка.  
Развитие речи 

Родной язык (2 группа) 
10 класс 

Знание и жизнь. Выбор жизненного пути. Желания и возможности. Высшие учебные заведения и выбранные 

профессии. Проблемы с выбором профессии. Роль изучения языков в современной экономической жизни. 

Национальная библиотека  Республики Татарстан. Научная библиотека имени Н.И.Лобачевского Казанского 

федерального университета.  

В мире профессий. Экономическая жизнь, новые профессии. Требования к выбранным профессиям. 

Проблемы, волнующие молодежь. 

Республика Татарстан. Достижения Татарстана в области экономики, культуры и искусства, образования. 

Межнациональное и межконфессиональное согласие и мир в Республике Татарстан. Выдающиеся личности 

татарского народа (композиторы, художники, певцы, артисты, поэты, писатели, просветители). Казань – 

политический, культурный и исторический центр. Вклад Татарстана в развитие мирового спорта. 

Международные связи Республики Татарстан. 

Дружба. Общение. Положительные и отрицательные качества друзей. Умение дружить, секреты общения с 

друзьями. Первые искренние чувства, бережное отношение к ним. 

Семейные ценности. Нормы взаимоотношений среди молодёжи. Ответственное отношение к созданию семьи. 

Современные проблемы в семейных отношениях. Обязанности родителей перед детьми, детей – перед 

родителями. 

11 класс 

Знание и жизнь. Выбор жизненного пути. Желания и возможности. Высшие учебные заведения и выбранные 

профессии. Проблемы с выбором профессии. Роль изучения языков в современной экономической жизни. 

Национальная библиотека  Республики Татарстан. Научная библиотека имени Н.И.Лобачевского Казанского 

федерального университета.  

В мире профессий. Экономическая жизнь, новые профессии. Требования к выбранным профессиям. 

Проблемы, волнующие молодежь. 

Республика Татарстан. Достижения Татарстана в области экономики, культуры и искусства, образования. 

Межнациональное и межконфессиональное согласие и мир в Республике Татарстан. Выдающиеся личности 

татарского народа (композиторы, художники, певцы, артисты, поэты, писатели, просветители). Казань – 

политический, культурный и исторический центр. Вклад Татарстана в развитие мирового спорта. 

Международные связи Республики Татарстан. 

Дружба. Общение. Положительные и отрицательные качества друзей. Умение дружить, секреты общения с 

друзьями. Первые искренние чувства, бережное отношение к ним. 

Семейные ценности. Нормы взаимоотношений среди молодёжи. Ответственное отношение к созданию семьи. 
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Современные проблемы в семейных отношениях. Обязанности родителей перед детьми, детей – перед 

родителями. 

Родная литература (1 группа) 
10 класс 

I.Древняя тюрко-татарская литература (V–XII века).  
Введение в историю татарской литературы. Деление литературы на периоды. Обзор Древней тюрко-татарской 

литературы. 
Понятие «тюркский народ». Общетюркская литература. Введение в историю татарской литературы. Деление 

литературы на периоды.  Обзор  древней и средневековой литературы,  литературы. Возникновение письменности. 
Руническая письменность, согдийская, манихейская и уйгурская,  графика. Эпитафия. Орхоно-Енисейские памятники. 
которые были воздвигнуты в честь Бильге-кагана и его брата, полководца Кюль-тегина (732-735), советника первых 
каганов Второго Тюркского каганата Тоньюкуку (создан после 716 г., еще при жизни героя). Первый тюркский автор 
Йоллыг-Тегин, подписавший под текстами резвернутых эпитафий в честь Бильге-кагана и Кюль-тегина. 

Язык памятников рунической и древнеуйгурской письменности. Словарь М.Кашгари (1072-1047) «Диване лөгат эт-
төрк». Характер пословиц и поговорок, отрывки из литературных произведений  в сборнике. Чтение и обсуждение 
пословиц.  Сведения о произведении Ю.Баласагуни «Кутадгу Орхоно-Енисейские источники. Возникновение 
письменности. Руническая письменность. Эпитафия. Словарь М. Кашгари (1072–1047) «Диване лөгат эт-төрк» / «Словарь 
тюркских наречий». Характер пословиц и поговорок в сборнике. Чтение и обсуждение пословиц. Сведения о 
произведении Й.Баласагуни «Котадгу белек» (1069) /«Благодатное знание». Значение поэмы в мировой литературе. 
Чтение отрывков. Суфийская философия. Суфийская литература. Сведения о трех поэтах: А.Йугнаки, А.Ясави, 
С.Бакыргани. 

II.Средневековая тюрко-татарская литература (XII–XVIII  века).  
Развитие национальной литературы, ориентируясь на традиции восточной литературы и основываясь на идеологию и 

философию ислама. Взаимопроникновение религиозных мотивов, утверждающих единобожие, и светских мотивов о 
справедливом правителе, гуманной личности. Концепция нравственно совершенного, справедливого, гуманного, 
терпеливого, милосердного, обладающего внешней и внутренней красотой человека. Жанровое многообразие, 
особенности функционирования восточных жанров. 

Литература Булгарского периода (XII век –1 пол. XIII века). 
Краткий обзор истории государства Великих булгар. Булгарское ханство. Культура Булгар. Исторические сочинения 

русских ученых. Путешествие Ибн Фадлана. Напоминание о романе Мусагита Хабибуллина «Кубрат хан». Поэма Кул 
Гали «Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Юсуфе». Чтение отрывков, обсуждение, знакомство с научными трудами ученых 
(Н.Хисамов, Р.Ганиева и др.), анализ. Произведения современных авторов на данную тему. Композитор Р.Ахиярова. Балет 
«Сказание о Юсуфе 

Литература Золотоордынского периода (XIII век –1 пол. XV века). 
Роль Золотой Орды в формировании татарского народа. История огромного государства. Письменность. Сведения о 

поэтах Золотой Орды: Рабгузый (Кыйсас әл-әнбия» / «История пророков» (1310) , Котб (1297) «Хөсрәү вә Ширин» /  
«Хосрав и Ширин» (1342), Хорезми «Мәхәббәтнамә» /  « Поэма о любви» (1353), М.Булгари (1297–1360) «Наһҗ әл-
фәрадис» / «Дорога в рай» (1358), Х.Кятиб «Җөмҗөмә солтан» / «Жемжемэ султан» (1369). Чтение 1-2 отрывков из поэмы 
Сайфа Сараи «Гөлистан бит-төрки» / «Гулистан по-тюркски». Знакомство с трудами ученого Х.Миннегулова. Поэма 
Котба «Хөсрәү вә Ширин» /  «Хосрав и Ширин».  Чтение 2-3 отрывков, обсуждение, знакомство с научными трудами 
ученых, анализ. Сочинение.  

Теория литературы: газель как стихотворный жанр Востока. 
Литература периода Казанского ханства 

(1 пол. XV века – 2 пол. XVI века). 
Обзор истории Казанского ханства. Культура. Сведения о поэтах: Мухаммат Амин, Шарифи, Колшариф, 

Мухаммедьяр. Стихи и поэмы Кул Шарифа и Мухаммедьяра («Төхфәи мәрдан» /«Дар мужей»(1540) и «Нуры содур» / «Свет 
сердец» (1542)). Чтение 1-2 отрывков. Напоминание о поэмах поэта А.Рашита «Сююмбике», «Колшариф», 
«Мухаммадъяр». Многочисленные произведения о Сююмбике.  

Литература периода застоя (2 пол. XVI века – XVIII век).  
Обзор литературы XVII– XVIII вв. Возрождение дастанов, баитов: «Сююмбика», «Казань». Биография поэтов: 

М.Кулый, Г.Утыз Имяни. Хикметы Мавлэ Кулыя, марсии Г.Утыз Имяни. Сведения о Т.Ялчыгуле. Чтение, анализ, 
знакомство с научными трудами ученых (А.Шарипов и др.).  Теория литературы: дастаны, баиты. 

III.Литература периода просветительства (XIX век). Пробуждение общественной мысли, развитие научных идей, 
школьного образования и художественной литературы. Социально-экономические и политические причины 
общероссийского масштаба. Перестройка системы обучения в татарских медресе. Пробуждение национального 
самосознания татарского народа. Историко-культурный обзор литературы XIX века: развитие поэзии, прозы, драматургии. 
Двухплановый реализм. Просветительский идеал: «Первое – ум, второе – нравственность и третье – внешнее телесное 
достоинство». Два периода литературы XIX века. Появление новых жанров (реалистические поэмы, рассказы, повести, 
романы).XIX век – переход от Средневековья к реалистической литературе. Исторические события и их влияние на 
культуру татарского народа. Сведения о просветителях. Составление хрестоматий. Выпуск первой газеты на 
общетюркском языке «Таржеман» И.Гаспринским. Деятельность братьев Хальфиных, Фаесхановых, Ш.Марджани. 
Творчество суфийских поэтов: А.Каргалый, Х.Салихов, Ш.Заки, Г.Чокрый. Качественные изменения в поэзии: 
Г.Кандалый, Б.Ваисов, А.Мухаммет. Творчество поэтесс, Поэт Акмулла. Творчество К.Насыри, Ф.Карими. 
И.Гаспринского. Писатель и артист, родственник Г.Кандалыя Г.Шамуков (его роли, басни). Просветительский реализм в 
литературе. М.Акъегетзадэ, З.Бигиев, Ф.Карими, Ш.Мухаммедов, Ф.Халиди.  

Теория литературы: жанр саяхатнаме (путевые заметки), хикаят, марсия, мадхия, басня, рубаи, эпистолярный 
жанр, назира, кисса, обрамленная повесть, ящичная композиция. 

IV.Литература начала XX века.  
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Начало XX века – период ускоренного развития татарской литературы. Изменения в социально-политической жизни, 
их влияние на общественно-политическую и творческую мысль, синтез востока и запада в культуре. Особенности 
реалистического и романтического изображения действительности в литературе. Характерные особенности героев-
современников в литературе этого периода, гисъянист, одиночка, герой, находившийся на перепутье, герой, посвятивший 
себя служению нации, герой в состоянии подавленности и др. Нравственно-философские и литературно-эстетические 
искания авторов, опыты. 

Переход от просветительского к критическому реализму. Обогащение литературы с точки зрения литературных 
направлений и течений. Модернистские течения: импрессионизм, символизм. Активизация проблем нации. Появление 
новых типов героев. Попытки по-новому ответить на вопросы о духовной свободе, вере, ограниченности жизни, жизни и 
смерти, красоте.  

Творчество Г.Ибрагимова, Г.Исхаки, Г.Тукая, С.Рамиева, Дэрдменда, Г.Камала, Ф.Амирхана, М.Файзи. 
Обзор литературы. Творчество Г.Тукая «Мәхәббәт» / «Любовь», «Ваксынмыйм»/ «Не мелочусь». «Кыйтга»/ 

«Отрывок».  Наследие Тукая в литературе, в балетно-оперном искусстве. Публицистика Тукая. Художник и скульптор 
Б.Урманче. Произведения о Тукае.  

Стихи Дардеменда «Каләмгә хитаб» / «О перо», «Шагыйрьгә» / «Поэту», «Кораб» «Корабль». Стихи С.Рамиева 
«Авыл» /«Деревня», «Пәйгамбәр» / «Пророк», «Уку» / «Обучение 

Г.Ибрагимов. «Яшь йөрәкләр» / «Молодые сердца». Чтение, анализ, Сочинение. 4 часа. 
Г.Исхаки. Повесть «Ул әле өйләнмәгән иде» / «Он еще не был женатым». Чтение, обсуждение проблем любви, 

создании семьи, национальные традиции. Сочинение.  
Г.Камал. «Бүләк өчен» / «За вознаграждение». Чтение, обсуждение.  
Ф.Әмирхан. «Шәфигулла агай» / «Дядя Шафигулла». Чтение, обсуждение 
М.Файзи. «Ак калфак» / «Белый калфак». Чтение, анализ..  
V.Литература 1920-1930 годов.. 
Исключение из литературного процесса романтизма и модернистских течений (символизм, имажинизм, футуризм и 

др.), утверждение социалистического реализма как основного литературного метода. Произведения, продолжающие 
традиции предыдущих эпох. Произведения, посвященные строительству новой жизни.  

Творчество К.Тинчурина, Х.Такташа, Г.Кутуя. 
К.Тинчурин. «Сүнгән йолдызлар» / «Угасшие звезды». Чтение, анализ.. 
Х.Такташ. «Мәхәббәт тәүбәсе» / «Раскаяние в любви». Чтение, обсуждение. Сочинение.  
Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные письма». Чтение, обсуждение. 

 
Родная литература (группа 2) 

10 класс 
I. Древняя тюрко-татарская литература (V–XII века).  

Введение в историю татарской литературы. Деление литературы на периоды. Обзор Древней тюрко-татарской 

литературы. 

Понятие «тюркский народ». Общетюркская литература. Введение в историю татарской литературы. Деление 

литературы на периоды.  Обзор  древней и средневековой литературы,  литературы. Возникновение 

письменности. Руническая письменность, согдийская, манихейская и уйгурская,  графика. Эпитафия. Орхоно-

Енисейские памятники. которые были воздвигнуты в честь Бильге-кагана и его брата, полководца Кюль-тегина 

(732-735), советника первых каганов Второго Тюркского каганата Тоньюкуку (создан после 716 г., еще при 

жизни героя). Первый тюркский автор Йоллыг-Тегин, подписавший под текстами резвернутых эпитафий в 

честь Бильге-кагана и Кюль-тегина. 

Язык памятников рунической и древнеуйгурской письменности. Словарь М.Кашгари (1072-1047) «Диване лөгат 

эт-төрк». Характер пословиц и поговорок, отрывки из литературных произведений  в сборнике. Чтение и 

обсуждение пословиц.  Сведения о произведении Ю.Баласагуни «Кутадгу Орхоно-Енисейские источники. 

Возникновение письменности. Руническая письменность. Эпитафия. Словарь М. Кашгари (1072–1047) «Диване 

лөгат эт-төрк» / «Словарь тюркских наречий». Характер пословиц и поговорок в сборнике. Чтение и 

обсуждение пословиц. Сведения о произведении Й.Баласагуни «Котадгу белек» (1069) /«Благодатное знание». 

Значение поэмы в мировой литературе. Чтение отрывков. Суфийская философия. Суфийская литература. 

Сведения о трех поэтах: А.Йугнаки, А.Ясави, С.Бакыргани. 

II.Средневековая тюрко-татарская литература (XII–XVIII  века).  

Развитие национальной литературы, ориентируясь на традиции восточной литературы и основываясь на 

идеологию и философию ислама. Взаимопроникновение религиозных мотивов, утверждающих единобожие, и 

светских мотивов о справедливом правителе, гуманной личности. Концепция нравственно совершенного, 

справедливого, гуманного, терпеливого, милосердного, обладающего внешней и внутренней красотой человека. 

Жанровое многообразие, особенности функционирования восточных жанров. 
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Литература Булгарского периода (XII век –1 пол. XIII века). 

Краткий обзор истории государства Великих булгар. Булгарское ханство. Культура Булгар. Исторические 

сочинения русских ученых. Путешествие Ибн Фадлана. Напоминание о романе Мусагита Хабибуллина «Кубрат 

хан». Поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Юсуфе». Чтение отрывков, обсуждение, знакомство с 

научными трудами ученых (Н.Хисамов, Р.Ганиева и др.), анализ. Произведения современных авторов на 

данную тему. Композитор Р.Ахиярова. Балет «Сказание о Юсуфе 

Литература Золотоордынского периода (XIII век –1 пол. XV века). 

Роль Золотой Орды в формировании татарского народа. История огромного государства. Письменность. 

Сведения о поэтах Золотой Орды: Рабгузый (Кыйсас әл-әнбия» / «История пророков» (1310) , Котб (1297) 

«Хөсрәү вә Ширин» /  «Хосрав и Ширин» (1342), Хорезми «Мәхәббәтнамә» /  « Поэма о любви» (1353), 

М.Булгари (1297–1360) «Наһҗ әл-фәрадис» / «Дорога в рай» (1358), Х.Кятиб «Җөмҗөмә солтан» / «Жемжемэ 

султан» (1369). Чтение 1-2 отрывков из поэмы Сайфа Сараи «Гөлистан бит-төрки» / «Гулистан по-тюркски». 

Знакомство с трудами ученого Х.Миннегулова. Поэма Котба «Хөсрәү вә Ширин» /  «Хосрав и Ширин».  

Чтение 2-3 отрывков, обсуждение, знакомство с научными трудами ученых, анализ.  

Теория литературы: газель как стихотворный жанр Востока. 

Литература периода Казанского ханства 

(1 пол. XV века – 2 пол. XVI века). 

Обзор истории Казанского ханства. Культура. Сведения о поэтах: Мухаммат Амин, Шарифи, Колшариф, 

Мухаммедьяр. Стихи и поэмы Кул Шарифа и Мухаммедьяра («Төхфәи мәрдан» /«Дар мужей»(1540) и «Нуры 

содур» / «Свет сердец» (1542)). Чтение 1-2 отрывков. Напоминание о поэмах поэта А.Рашита «Сююмбике», 

«Колшариф», «Мухаммадъяр». Многочисленные произведения о Сююмбике.  

Литература периода застоя (2 пол. XVI века – XVIII век).  

Обзор литературы XVII– XVIII вв. Возрождение дастанов, баитов: «Сююмбика», «Казань». Биография поэтов: 

М.Кулый, Г.Утыз Имяни. Хикметы Мавлэ Кулыя, марсии Г.Утыз Имяни. Сведения о Т.Ялчыгуле. Чтение, 

анализ, знакомство с научными трудами ученых (А.Шарипов и др.).  Теория литературы: дастаны, баиты. 

III.Литература периода просветительства (XIX век). 

 Пробуждение общественной мысли, развитие научных идей, школьного образования и художественной 

литературы. Социально-экономические и политические причины общероссийского масштаба. Перестройка 

системы обучения в татарских медресе. Пробуждение национального самосознания татарского народа. 

Историко-культурный обзор литературы XIX века: развитие поэзии, прозы, драматургии. Двухплановый 

реализм. Просветительский идеал: «Первое – ум, второе – нравственность и третье – внешнее телесное 

достоинство». Два периода литературы XIX века. Появление новых жанров (реалистические поэмы, рассказы, 

повести, романы).XIX век – переход от Средневековья к реалистической литературе. Исторические события и 

их влияние на культуру татарского народа. Сведения о просветителях. Составление хрестоматий. Выпуск 

первой газеты на общетюркском языке «Таржеман» И.Гаспринским. Деятельность братьев Хальфиных, 

Фаесхановых, Ш.Марджани. Творчество суфийских поэтов: А.Каргалый, Х.Салихов, Ш.Заки, Г.Чокрый. 

Качественные изменения в поэзии: Г.Кандалый, Б.Ваисов, А.Мухаммет. Творчество поэтесс, Поэт Акмулла. 

Творчество К.Насыри, Ф.Карими. И.Гаспринского. Писатель и артист, родственник Г.Кандалыя Г.Шамуков (его 

роли, басни). Просветительский реализм в литературе. М.Акъегетзадэ, З.Бигиев, Ф.Карими, Ш.Мухаммедов, 

Ф.Халиди.  

Теория литературы: жанр саяхатнаме (путевые заметки), хикаят, марсия, мадхия, басня, рубаи, 

эпистолярный жанр, назира, кисса, обрамленная повесть, ящичная композиция. 

IV.Литература начала XX века.  
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Начало XX века – период ускоренного развития татарской литературы. Изменения в социально-политической 

жизни, их влияние на общественно-политическую и творческую мысль, синтез востока и запада в культуре. 

Особенности реалистического и романтического изображения действительности в литературе. Характерные 

особенности героев-современников в литературе этого периода, гисъянист, одиночка, герой, находившийся на 

перепутье, герой, посвятивший себя служению нации, герой в состоянии подавленности и др. Нравственно-

философские и литературно-эстетические искания авторов, опыты. 

Переход от просветительского к критическому реализму. Обогащение литературы с точки зрения литературных 

направлений и течений. Модернистские течения: импрессионизм, символизм. Активизация проблем нации. 

Появление новых типов героев. Попытки по-новому ответить на вопросы о духовной свободе, вере, 

ограниченности жизни, жизни и смерти, красоте.  

Творчество Г.Ибрагимова, Г.Исхаки, Г.Тукая, С.Рамиева, Дэрдменда, Г.Камала, Ф.Амирхана, М.Файзи. 

Обзор литературы. Творчество Г.Тукая «Мәхәббәт» / «Любовь», «Ваксынмыйм»/ «Не мелочусь». «Кыйтга»/ 

«Отрывок».  Наследие Тукая в литературе, в балетно-оперном искусстве. Публицистика Тукая. Художник и 

скульптор Б.Урманче. Произведения о Тукае.  

Стихи Дардеменда «Каләмгә хитаб» / «О перо», «Шагыйрьгә» / «Поэту», «Кораб» «Корабль». Стихи С.Рамиева 

«Авыл» /«Деревня», «Пәйгамбәр» / «Пророк», «Уку» / «Обучение 

Г.Ибрагимов. «Яшь йөрәкләр» / «Молодые сердца». Чтение, анализ, Сочинение. 4 часа. 

Г.Исхаки. Повесть «Ул әле өйләнмәгән иде» / «Он еще не был женатым». Чтение, обсуждение проблем любви, 

создании семьи, национальные традиции. Сочинение.  

Г.Камал. «Бүләк өчен» / «За вознаграждение». Чтение, обсуждение.  

Ф.Әмирхан. «Шәфигулла агай» / «Дядя Шафигулла». Чтение, обсуждение 

М.Файзи. «Ак калфак» / «Белый калфак». Чтение, анализ..  

V.Литература 1920-1930 годов.. 

Исключение из литературного процесса романтизма и модернистских течений (символизм, имажинизм, 

футуризм и др.), утверждение социалистического реализма как основного литературного метода. Произведения, 

продолжающие традиции предыдущих эпох. Произведения, посвященные строительству новой жизни.  

Творчество К.Тинчурина, Х.Такташа, Г.Кутуя. 

К.Тинчурин. «Сүнгән йолдызлар» / «Угасшие звезды». Чтение, анализ.. 

Х.Такташ. «Мәхәббәт тәүбәсе» / «Раскаяние в любви». Чтение, обсуждение. Сочинение.  

Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные письма». Чтение, обсуждение. 4 часа. 

11 класс 

I.Литература военного времени. 

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. Основные темы и проблемы в произведениях. 

Взаимоотношения между писателем и обществом. Творчество М.Джалиля, Ф.Карима, А.Еники, Ф.Хусни.  

М.Джалиль. «Хуш, акыллым» / «Прошай, моя умница», «Кошчык» / «Птенчик». Чтение, анализ. 

Ф.Хусни. «Йөзек кашы» / «Перстень». Чтение, анализ, составление тезисов. 

II.Литература послевоенного периода (до 1960-х годов).  

Положительное влияние на литературу полудемократических перемен периода «Оттепели». Творчество 

Х.Туфана. «Кайсыгызның кулы җылы?» / «У кого рука теплая?», «Илдә ниләр бар икән?» / «Что происходит на 

Родине? », «Луиза-а-а-а». 

III.Литература 1960–1980-х годов.  

Возвращение литературы к национальным традициям. Появление новых жанров, тем и мотивов, литературных 

форм. Стремление литературы к новизне: обращение к новым литературным течениям, жанровым формам, 

темам, поиски в области литературного героя. 
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Поиск знаковых особенностей нового общества, новый герой. Деревенская проза. Эпическое воплощение 

образов Родины, страны, народа; размышления о взаимоотношениях личности и общества, о чувстве 

гражданственности, о судьбах народов, о духовном мире человека, о ценностях эпохи. Постановка проблем о 

независимости, о свободе личности и свободе мысли. Оживление романтического направления. Появление 

другой оценки революции 1917 года и новой жизни после нее. Изображение темы войны в ином аспекте.  

Творчество А.Гилязова, Р.Файзуллина, Р.Хариса, Р.Гаташа. Р.Файзуллин. «Яшь чак» / «Молодость», «Туган 

ягым» / «Родной край». Чтение, анализ. Р.Харис. «Сабантуй». Чтение, обсуждение, составление тезисов. 

Р.Гаташ. «Ирләр булыйк» /«Будем мужчинами», «Укытучы» /«Учитель». Чтение, обсуждение. 

IV.Литература 1980–2000-х годов.  

Возрождение татарской литературы на рубеже ХХ–ХХI веков. Созвучность тенденций в литературе этого 

периода с поисками в литературе начала ХХ века. Развитие в реализме: типизация пообщественно-классовому 

принципу поднимается на общечеловеческий уровень. Появление литературных произведений, критически 

оценивающих советскую и постсоветскую эпоху, создающих образ великих этапов в истории страны через 

призму противостояния человека и общества.  

Творчество А.Гилязева, М.Магдиева, М.Хасанова, М.Хабибуллина, Т.Миннуллина, И.Юзеева, Р.Файзуллина, 

Зульфата, Р.Валиева. 

А.Гилязев. «Йәгез, бер дога» / «Давайте помолимся». Чтение, анализ. 

М.Магдиев. «Бәхилләшү» / «Прощание». Чтение, составление плана, тезисов, обсуждение. 

И.Юзеев «Гашыйклар тавы» / «Гора влюбленных». Чтение и обсуждение. 

И.Юзеев. «Өчәү чыктык ерак юлга» / «Мы втроем отправились в дорогу». Чтение, обсуждение. 

М.Хасанов. «Язгы аҗаган» / «Весенняя зарница». Чтение, составление тезисов, обсуждение, анализ. 

Т.Миннуллин. «Әлдермештән Әлмәндәр» / «Старик Альмандар из Альдермеша». Чтение, анализ. 

М.Хабибуллин. «Кубрат хан». Чтение, составление тезисов. Проектная работа. 

Р.Валиев. «Сююмбикэ». Чтение, анализ. 

Зульфат. «Колын» / «Жеребенок», «Тылсым» / «Волшебство», «Дүрт җыр» / «Четыре песни». Чтение, анализ. 

V.Литература 2000–2010-х годов.  

Выдвижение на передний план психологического начала, утверждение понятия о том, что жизнь и внутренний 

мир отдельного человека выше исторической и социальной действительности. Воссоздание процессов, 

происходящих в сознании и в бессознательных сферах человека. Активизация мифологических, условно-

символических образов, раскрытие с их помощью национальной проблематики в новой плоскости, 

изображение национального чувства и самобытности в качестве силы, способной противостоять тоталитарной 

идеологии. 

Творчество З.Хакима, Р.Зайдуллы. 

Мировой литературный процесс. Различные связи между татарской, русской и зарубежной литературами. 

Вечные темы и образы. Переводы стихов тюркских народов: Р.Гаташ, Р.Миннулин, Р.Харис и др. 

З.Хаким. «Телсез күке» / «Немая кукушка». Чтение, обсуждение, анализ. 

Р.Зайдулла. «Битлек» / «Маска». Чтение, анализ. 

Теоретико-литературные понятия 

Роды и жанры литературы.  

Литературные роды: эпос, лирика и драма. Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. Жанровые 

разновидности эпического вида: исторический роман (повесть или рассказ), бытовой роман, производственный 

роман, психологический роман, приключенческий роман, детективный роман. Жанры лирики: пейзажная 

лирика, гражданская лирика, интимная лирика, философская лирика. Лирические жанры восточной 

литературы: мадхия (ода), марсия (стихотворение, посвященное чьей-либо памяти), газель, касыда (хвалебное 
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стихотворение), рубаи. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Жанровые разновидности драмы: 

грустная комедия, историческая драма, психологическая драма. Лиро-эпические жанры: сюжетное 

стихотворение, басня, баллада, нэсер (проза в стихах), поэма. Разновидности жанра поэмы: романтическая 

поэма, реалистическая поэма. Межродовые формы: путевые заметки. 

Образность в литературном произведении.  

Образ, символ, деталь, аллегория. Образы людей: главный герой, второстепенный герой, персонажи, 

участвующие в действии, собирательные образы. Персонаж, характер, тип. Лирический герой, повествователь, 

лирическое «я», образ автора, авторская позиция. Образы природы, образы-вещи, мифологические образы, 

фантастические образы, архетип.  

Литературное произведение. Форма и содержание. 

 Автор, читатель (адресат). Содержание: событие, явление, подтекст, контекст. Конфликт, сюжет, элементы 

сюжета. Мотив, лейтмотив. Композиция: внешняя и внутренняя. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. 

Художественная реальность в литературном произведении. Пейзаж, портрет. Психологизм. Место и время в 

художественном произведении, хронотоп. Текст: эпиграф, посвящение, сильная позиция. 

Литературное творчество. Художественные средства и стиль.  

Художественные приемы: повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и 

стилистические средства (тропы, лексические, стилистические, фонетические средства). Художественная речь: 

повествование, диалог, монолог. Лирические отступления. Особенности стихотворной и прозаической форм 

словесного выражения. Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. Формы смеха: юмор, сатира, сарказм, 

шарж. Авторский стиль: юмористический, трагический, экзистенциальный, публицистический и др. начала. 

Стиль эпохи. 

История литературы.  

Традиции и новаторство. Религиозная литература, светская литература. Литературные связи: влияние, назира 

(форма литературного подражания), пародия. 

Литературный процесс. Понятие о литературном процессе; периоды в развитии литературы; литературные 

направления (реализм, романтизм); суфизм, просветительство, модернизм, постмодернизм; литературный 

метод (течение): просветительский реализм, критический реализм, социалистический реализм, деревенский 

реализм, символизм, гисьянизм, импрессионизм, имажинизм, футуризм. 

Английский язык 
10 класс 

 Социально-бытовая сфера. 
Повседневная жизнь семьи, ее доход,  жилищные   и  бытовые условия проживания в городской квартире или в 
доме/коттедже в сельской  местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в 
школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  
медицинские услуги. 
Социально-культурная сфера. 
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 
интересам.   
Учебно-трудовая сфера. 
Современный мир профессий.  Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 
профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки международного общения и их роль при выборе профессии 
в  современном мире.Научно-технический прогресс. 
Страны изучаемого языка и родная страна. 
Современный мир профессий.  Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 
профессии, планы  на ближайшее будущее. Природа и экология. научно-технический прогресс. Языки 
международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире. 
11 класс 
 Социально-бытовая сфера. 
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Повседневная жизнь семьи, ее доход,  жилищные   и  бытовые условия проживания в городской квартире или в 
доме/коттедже в сельской  местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в 
школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  
медицинские услуги. 
Социально-культурная сфера. 
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 
интересам.   
Учебно-трудовая сфера. 
Современный мир профессий.  Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 
профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки международного общения и их роль при выборе профессии 
в  современном мире.Научно-технический прогресс. 
Страны изучаемого языка и родная страна. 
Современный мир профессий.  Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 
профессии, планы  на ближайшее будущее. Природа и экология. научно-технический прогресс. Языки 
международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире. 
 
 Математика  
10 класс 
Алгебра и начала анализа 
 
1.Действительные числа и элементы комбинаторики.  
      Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод математической 
индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство числовых неравенств. Делимость целых 
чисел. Сравнения по модулю т. Задачи с целочисленными неизвестными. 
Основная цель — систематизировать известные и изучить новые сведения о действительных числах. 
При изучении первой темы сначала проводится повторение изученного в основной школе по теме 
«Действительные числа». Затем изучаются перестановки, размещения и сочетания. Здесь важно понять разницу 
между ними и научиться применять их при решении задач. 
Необходимо овладеть методом математической индукции и научиться применять его при решении задач. 
Важным элементом обучения является овладение методами доказательства числовых неравенств. Делимость 
чисел изучается сначала для натуральных чисел, а затем для целых чисел. Это приводит к новому понятию: 
сравнению чисел по модулю. Приводится решение многочисленных задач с помощью сравнения по модулю. 
Наконец, рассматриваются разнообразные диофантовы уравнения. 
2.Рациональные уравнения и неравенства. 
   Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Деление многочленов с 
остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. Рациональные уравнения. Системы 
рациональных уравнений. Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие 
неравенства. Системы рациональных неравенств. 
Основная цель — сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 
При изучении этой темы сначала повторяются известные из основной школы сведения о рациональных 
выражениях. Затем эти сведения дополняются формулами бинома Ньютона, суммы и разности одинаковых 
натуральных степеней. Повторяются старые и приводятся новые способы решения рациональных уравнений и 
систем рациональных уравнений. 
Рассматривается метод интервалов решения неравенств вида 
(х – х1) ... (х - хп) > 0 или (х – х1) ... (х - хп) < 0.     (*) 
Он основан на свойстве двучлена х - а обращаться в нуль только в одной точке а, принимать положительные 
значения для каждого х > а и отрицательные значения для каждого х < а. Решение строгих рациональных 
неравенств сводится к решению неравенств вида (*). 
Нестрогие неравенства вводятся только после рассмотрения всех строгих неравенств. Для решения нестрогого 
неравенства надо решить уравнение и строгое неравенство, а затем объединить все найденные решения. После 
этого рассматриваются системы рациональных неравенств. 
Решению рациональных уравнений и неравенств помогает метод нахождения рациональных корней многочлена 
Рп(х) степени п≥ 3, изучение деления многочленов и теоремы Безу. 
3.Корень степени п. 
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        Понятия функции и ее  графика. Функция у = хп. Понятие корня степени п. Корни четной и нечетной 

степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п. Функция у = ï õ . Корень степени п из 
натурального числа. 
Основная цель — освоить понятия корня степени п и арифметического корня; выработать умение преобразо-
вывать выражения, содержащие корни степени п. 
При изучении этой темы сначала напоминаются определения функции и ее графика, свойства функции у = хп. 
Существование двух корней четной степени из положительного числа и одного корня нечетной степени из 
любого действительного числа показывается геометрически с опорой на непрерывность на R функции у = хп. 
Основное внимание уделяется изучению свойств арифметических корней и их применению к преобразованию 
выражений, содержащих корни. 

Изучаются свойства и график функции у = ï õ , утверждается, что арифметический корень степени п может 
быть или натуральным числом или иррациональным числом. 
4.Степень положительного числа.  
      Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. Свойства пределов. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. 
Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция. 
Основная цель — усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней положительного числа и пока-
зательной функции. 
Сначала вводятся понятие рациональной степени положительного числа и изучаются ее свойства. Затем 
вводится понятие предела последовательности и с его помощью находится сумма бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии и определяется число е. Степень с иррациональным показателем определяется с 
использованием предела последовательности, после чего вводится показательная функция, и изучаются ее 
свойства и график. 
5.Логарифмы. 
      Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм (приближенные 
вычисления). Степенные функции. 
Основная цель — освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать умение преобразовы-
вать выражения, содержащие логарифмы. 
Сначала вводятся понятия логарифма, десятичного и натурального логарифмов, изучаются свойства 
логарифмов. Затем рассматривается логарифмическая функция, и изучаются ее свойства и график. 
Изучаются свойства десятичного логарифма, позволяющие проводить приближенные вычисления с помощью 

таблиц логарифмов и антилогарифмов. Наконец, изучаются степенные функции вида у =хβ для различных 
значений ( ∈β R, ∈β N  и др.). 
6.Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 
     Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного. 
Основная цель — сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 
Сначала изучаются простейшие показательные уравнения, находятся их решения. Затем аналогично изучаются 
простейшие логарифмические уравнения. Далее рассматриваются уравнения, решение которых (после введения 
нового неизвестного t и решения получившегося рационального уравнения относительно t) сводится к решению 
простейшего показательного (или логарифмического) уравнения. 
По такой же схеме изучаются неравенства: сначала простейшие показательные, затем простейшие 
логарифмические, и наконец, неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 
7. Синус и косинус угла. 
Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них. Арксинус и аркко-
синус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и формулы для них. 
Основная цель — освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства функций угла: sin α  
и cos α. Используя язык механики, вводится понятие угла как результата поворота вектора. Затем вводятся его 
градусная и радианная меры. С использованием единичной окружности вводятся понятия синуса и косинуса 
угла. Изучаются свойства функций sin α  и cos α, как функций угла α, доказываются основные формулы для 
них. 
Вводятся понятия арксинуса и арккосинуса числа и с их помощью решаются задачи на нахождение всех углов, 
для каждого из которых sin α (или cos α)  равен (больше или меньше) некоторого числа. Выводятся формулы 
для арксинуса и арккосинуса. 
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8.  Тангенс и котангенс угла. 
Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и арккотангенс. Примеры 
использования арктангенса и арккотангенса и формулы для них. 
Основная цель — освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить свойства функций угла:  
tg α  и ctg α.    
Тангенс и котангенс угла   α определяются как с помощью отношений sin α  и cos α, так и с помощью осей 
тангенса и котангенса. Изучаются свойства функций tg α  и ctg α как функций угла   α, доказываются основные 
формулы для них. 
Вводятся понятия арктангенса и арккотангенса числа и с их помощью решаются задачи на нахождение всех уг-
лов, для каждого из которых tg α ( или ctg α) равен (больше или меньше) некоторого числа. Выводятся формулы 
для арктангенса и арккотангенса. 
9.Формулы сложения. 
           Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы (и разности) 
двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. Произведение 
синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 
Основная цель — освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, выработать умение вы-
полнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с использованием выведенных 
формул. 
Сначала с помощью скалярного произведения векторов доказывается формула косинуса разности двух углов. 
Затем с помощью свойств синуса и косинуса угла и доказанной формулы выводятся все перечисленные 
формулы. Используя доказанные формулы, выводятся формулы для синусов и косинусов двойных и 
половинных углов, а также для произведения синусов и косинусов углов. Наконец, выводятся формулы для 
тангенса суммы (разности) двух углов тангенса двойного и половинного углов, для выражения синуса, 
косинуса и тангенса угла через тангенс половинного угла. 
10. Тригонометрические функции числового аргумента. 
            Функции у = sin х , у =cos х, у = tg х, у= ctg х 
Основная цель — изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 
Сначала говорится о том, что хотя функция может выражать зависимость между разными физическими величи-

нами, но в математике принято рассматривать функции ( )xfó =  как функции числа. Поэтому здесь и 
рассматриваются тригонометрические функции числового аргумента, их основные свойства. С использованием 
свойств тригонометрических функций строятся их графики. 
При изучении этой темы вводится понятие периодической функции и ее главного периода, доказывается, что 
главный период функций у = sin х и у =cos х: есть число 2π, а главный период функций у = tg х и у= ctg х есть 
число π. 
11.Тригонометрические уравнения и неравенства. 
       Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений. 
Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного. Введение  вспомогательного  угла.  Замена  неизвестного t=sinх+cos х 
Основная цель — сформировать умение решать тригонометрические уравнения и неравенства. 
Сначала с опорой на умение решать задачи на нахождение всех углов х таких, что f(х) = а, где f(х) — одна из 
основных тригонометрических функций (sin х, cos х , tg х ,ctg х), рассматривается решение простейших 
тригонометрических уравнений. Затем рассматриваются уравнения, которые (после введения нового 
неизвестного t и решения получившегося рационального уравнения относительно t) сводятся к решению 
простейшего тригонометрического уравнения. Рассматриваются способы решения тригонометрических 
уравнений с помощью основных тригонометрических формул и, наконец, рассматриваются однородные 
тригонометрические уравнения. 
С опорой на умение решать задачи на нахождение всех углов х таких, что f(х) > а, или f(х) < а, где f(х) — одна 
из основных тригонометрических функций, рассматривается решение простейших тригонометрических 
неравенств. Затем рассматриваются неравенства, которые (после введения нового неизвестного t и решения 
получившегося рационального неравенства относительно t} сводятся к решению простейших 
тригонометрических неравенств. 
Рассматриваются специальные приемы решения тригонометрических уравнений и неравенств  введением 
вспомогательного  угла и  заменой  неизвестного  t = = sin х+ cos х. 
12. Элементы теории вероятности. 
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   Понятие и свойства вероятности события. Относительная частота события. Условная вероятность. 
Независимые события. 
Основная цель — овладеть классическим понятием вероятности события, понятиями частоты события и 
условной вероятности события, независимых событий; изучить его свойства и научиться применять их при 
решении несложных задач. 
Сначала рассматриваются опыты, результаты которых называют событиями. Определяется вероятность 
события. Рассматриваются примеры вычисления вероятности события. Затем вводятся понятия объединения 
(суммы), пересечения (произведения) событий и рассматриваются примеры на применение этих понятий. 
Сначала вводится понятие относительной частоты события и статистической устойчивости относительных 
частот. Затем рассматривается вопрос о разных способах определения вероятности: классическом, 
статистическом, аксиоматическом. Вводятся понятия условной вероятности и независимых событий, 
рассматриваются примеры на применение этих понятий 
Геометрия 
1. Некоторые сведения из планиметрии.  
         Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, 
высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, 
выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей.  
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и 
диагоналей параллелограмма 
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. 
Геометрические места точек. Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических 
мест. Теорема Чевы и теорема Менелая. Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 
Неразрешимость классических задач на построение. 
2.Аксиомы стереометрии и их следствия. 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  
Основная цель - сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, их 
использовании при решении стандартных задач логического характера, а также об изображениях точек, прямых 
и плоскостей на проекционном чертеже при различном их взаимном расположении 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.  
3.Прямые и плоскости в пространстве. 
    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. 
Основная цель – дать учащимся систематические сведения о параллельности и перпендикулярности прямых  и 
плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями. В ходе 
изучения темы обобщаются и систематизируются знания учащихся о перпендикулярности прямых, 
перпендикуляре и наклонных, известные им из курса планиметрии. При изучении материала  следует обратить 
внимание на часто используемый метод доказательства от противного, знакомый учащимся из курса 
планиметрии. 
4.Многогранники. 
      Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема 
Эйлера. Призма, ее  основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 
Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  
Пирамида, ее  основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная 
пирамида. Усеченная пирамида.  Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в  призме и пирамиде. Понятие о 
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 
октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  
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Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников. Изучение 
многогранников нужно вести на наглядной основе, опираясь на объекты природы, предметы окружающей 
действительности 
11 класс 
Алгебра и начала математического анализа 
1. Функции и их графики  
Элементарные функции.  Область определения и область изменения функции. Ограниченность функции. 
Четность , нечетность , периодичность функции. Промежутки возрастания, убывания и  нули функции. 
Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. Основные способы 
преобразования графиков. Графики функций , связанных с модулем. Графики сложных функций. 
Основная цель: ввести понятие функции, повторить и систематизировать весь ранее изученный материал  об  
элементарных функциях, исследовать функции элементарными методами, рассмотреть  способы 
преобразования графиков, включая функции связанные с модулем. 
2. Предел функции и непрерывность  
Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов функций. Понятие непрерывности 
функции. Непрерывность элементарных функций. Разрывные функции. 
Основная цель: ввести понятие предела функции в точке и на бесконечности, изучить свойства пределов, 
понятие непрерывности функции. 
3. Обратные функции 
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические функции. Примеры 
использования обратных тригонометрических функций. 
Основная цель: ввести понятие обратной функции Понятие взаимно обратных функций, охарактеризовать 
свойства обратных функций. 
4. Производная. 
Понятие производной. Производная суммы ,разности, произведения , частного. Производная элементарных 
функций. Производная сложной функции .Непрерывность функции , имеющей производную. Дифференциал. 
Производная обратной функции. 
Основная цель: ввести понятие производной, вывести производные  суммы, разности, произведения и частного, 
научить находить производные элементарных и сложных функций, используя правила дифференцирования. 
5. Применение производной. 
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Возрастание и убывание 
функции. Производные  высших порядков. Экстремум функции с единственной критической точкой. 
Построение графиков функций с применением производных . Асимптоты. Дробно-линейная функция. 
Основная цель: ознакомить с методами дифференциального исчисления, сформировать умения применять их 
для решения задач. 
6. Первообразная и интеграл. 
Понятие первообразной.  Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Формула Ньютона-
Лейбница. Свойства определенных интегралов. Приближенное вычисление определенного интеграла. 
Применение определенного интеграла в геометрических и физических задачах. 
Основная цель: ввести понятие производной и интеграла, причем понятие определенного интеграла ввести с 
помощью интегральных сумм, сформировать умение использования формулы Ньютона –Лейбница и свойств 
определенного интеграла. 
7.Равносильность  уравнений и неравенств. 
Равносильные преобразования уравнений. Равносильные преобразования неравенств. 
Основная цель: выработать умение  заменять одно уравнение другим, равносильным ему уравнением; 
рассмотреть понятие равносильных неравенств и привить умение заменять одни неравенства другим,  
равносильным ему неравенством. 
8.Уравнения -следствия. 
Понятие уравнения –следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование логарифмических 
уравнений. Применение преобразований , приводящих к уравнению – следствию. 
Основная цель: научить решать сложные уравнения ,не только иррациональные , но и большой класс 
уравнений, содержащих логарифмы, корни, тригонометрические уравнения определенными способами. 
9.Равносильность уравнений и неравенств системам.  
Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем. 
Возведение уравнения в четную степень. Основная цель: рассмотреть переход от решения уравнения к 
решению равносильной ей  системе, а также переход к уравнению равносильному данному на некотором 
множестве, сформировать навык оформления решений. 
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10.Равносильность уравнений на множествах.   
Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем. 
Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. Другие преобразования 
уравнений. 
Основная цель: рассмотреть переход от решения уравнения к решению равносильной ей  системе, а также 
переход к уравнению равносильному данному на некотором множестве, сформировать навык оформления 
решений. 
11.Равносильность неравенств на множествах. 
Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем. 
Возведение уравнения в четную степень. Основная цель: рассмотреть переход от решения уравнения к 
решению равносильной ей  системе, а также переход к уравнению равносильному данному на некотором 
множестве, сформировать навык оформления решений. 
12. Метод промежутков для уравнений и неравенств.  
Уравнения с модулями .Неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 
Основная цель: научить решать уравнения с модулями, неравенства с модулями, использовать метод 
интервалов для непрерывных функций.  
13.Системы уравнений с несколькими неизвестными. 
Равносильность систем. Система – следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с числовыми 
значениями при решении систем уравнений. 
Основная цель: привить умения решать уравнения с несколькими переменными используя переход к 
равносильным системам, методу замены переменных. 
14. Элементы статистики и теории вероятности   
Элементы статистики и теории вероятности. Табличное и графическое представление данных. Элементы 
теории вероятностей. Формулы чисел перестановок. Формулы чисел сочетаний. Формулы чисел размещения. 
Формула бинома Ньютона. Решение комбинаторных задач 
Геометрия 
1. Метод координат в пространстве. 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение.  
Основная цель — сформировать умения применять координатный и векторный методы к решению задач на 
нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве.  
2. Цилиндр, конус, шар.  
Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера. 
Шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  
Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения.  
Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных пространственных 
геометрических тел.  
Решается большое количество задач, что позволяет продолжить формирование логических и графических 
умений. 
3.Объемы тел.  
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой  призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, 
пирамиды и  
и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  
Основная цель: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе решения задач 
на вычисление их объемов.  
Учебный материал главы в основном должен усваиваться в процессе решения задач.  
 
Информатика 
10 класс 
Информация и информационные процессы 
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные взаимодействующими 
элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Дискретные и 
непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество информации как 
мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. 
Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 
Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение информации; 
выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры 
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передачи информации в социальных, биологических и технических системах. Обработка информации. 
Систематизация информации. Изменение формы представления информации. Преобразование информации на 
основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, 
преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита 
информации. Методы защиты. Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 
Управление системой как информационный процесс. Использование основных методов информатики и средств 
ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды.    
Практические работы: 
 1. Измерение информации.  Решение задач на определение количества информации,  содержащейся в 
сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 
 2. Информационные процессы Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов 
в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 
 3. Кодирование информации Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.  
4. Поиск информации Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на 
заданную тему в основных хранилищах информации. 
5. Защита информации Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации. 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие 
операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, организации личного 
информационного пространства, защиты информации.  
Практическая работа 10. Компьютер и программное обеспечение.   
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование компьютера. Настройка 
BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и 
служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными программами. 
Компьютерные технологии представления информации 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации в 
компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых и 
вещественных чисел. Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. Два подхода к 
представлению графической информации. Растровая и векторная графика. Модели цветообразования. 
Технологии построения анимационных изображений. Технологии трехмерной графики. Представление 
звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия данных. Форматы файлов.  
Практическая работа 11. Представление информации в компьютере.  
 Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и звуковой 
информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной системы счисления в 
другую, вычисления в позиционных системах счисления. Представление целых и вещественных чисел в 
форматах с фиксированной и плавающей запятой 
Информационные модели 
Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) модели. Назначение 
и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей 
моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, 
граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап 
моделирования.  Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели. 
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как модель 
деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. Примеры моделирования социальных, 
биологических и технических систем и процессов. Модель процесса управления. Цель управления, воздействия 
внешней среды. Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль 
обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их 
особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся 
системы. Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  
 Практические работы:   
6. Моделирование и формализация  
Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой информации. 
Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме графа. Представление 
зависимостей в виде формул. Представление последовательности действий в форме блоксхемы.              
7. Исследование моделей  
Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах 
задач различных предметных областей). Исследование физических моделей. Исследование математических 
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моделей. Исследование биологических моделей. Исследование геоинформационных моделей. Определение 
результата выполнения алгоритма по его блок-схеме.  
8. Информационные основы управления 
 Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и обратной связи и 
соответствующих информационных потоков. Управление работой формального исполнителя с помощью 
алгоритма.  
11 класс 
Информационные системы 
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы 
управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 
Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных.  
Практическая работа 9. Информационные системы. СУБД.  
Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной базы данных. 
Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы управления базами 
данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления базами данных. Создание, 
ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. Основные 
приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации Динамические (электронные) 
таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы 
работы электронных таблиц. Основные способы представления математических зависимостей между данными. 
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 
предметных областей) Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 
систем презентационной и анимационной графики.   
 Практикум. Инструменты автоматизации форматирования.  
Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. Автоперенос. 
Автоматическая нумерация страниц. Стилевое форматирование. Автоматическое создание оглавления. 
Практическая работа 12. Создание и преобразование информационных объектов.  
 Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Использование средств 
деловой графики для наглядного представления данных. Создание, редактирование и форматирование 
растровых и векторных графических изображений. Создание мультимедийной презентации. 
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) 
Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. 
Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. Использование кодов с 
обнаружением и исправлением ошибок. Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. 
Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи 
данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. Информационные 
сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т. д. 
Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его 
последующего поиска. Инструментальные средства создания Web-сайтов.  
Практическая работа 5. Компьютерные сети.   
Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook Express. Работа с 
электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. 
Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. 
Разработка Web-сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. 
Форматирование текста и размещение графики. Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация 
Web-сайта. 
Основы социальной информатики 
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культура. Этические и 
правовые нормы информационной деятельности человека. Информационная безопасность. 
 
История  
10 класс 
История как  наука 
История как наука. Фальсификация истории 
Древнейшая история человечества 
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Источниковедение. Первые государства Древнего мира. Расширение ареала цивилизации 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья. 
Города-государства Греции и Италии. Борьба за господство в Средиземноморье. Возвышение Рима. 
Наступление варваров в Евразии. Закат Римской империи. Античная эпоха в истории человечества. 
Раннефеодальные империи в Европе и их распад. Экспансия ислама. 
Новое время: эпоха модернизации 
Западная Европа в XII-XIII в.в. Образование централизованных государств в Западной Европе. Эпоха великих 
географических открытий. Завоевание Америки. Государства Азии XVI – XVIII вв. Реформация и абсолютизм в 
Западной Европе.  Буржуазная революция в Англии. Промышленный переворот. Война за независимость в 
Северной Америке. Великая Французская революция и ее последствия для Европы. Экономические тенденции 
развития ведущих стран мира в XIX веке. Страны Западного полушария в XIX веке. Колониализм и кризис 
традиционного общества в странах Востока. Мир в XVII- XIX в.в. Завершение колониального раздела мира. 
Народы и древнейшие государства на территории России  
Народы и древнейшие государства на территории Восточной Европы. Ранняя история восточных славян. 
Первобытное общество на территории Среднего Поволжья. Древние тюрки. 
Русь в IX – начале XII вв.   
Русь в XI- начале XIIв. Булгарское государство на Средней Волге. Русские земли в эпоху иноземных 
завоеваний XIIIв. Монгольское нашествие. Образование Улуса Джучи. Возвышение Москвы 
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 
Междоусобная война на Руси во вт.чет. XVв. Русская культура в X- XV вв. Образование единого Российского 
государства на рубеже XV-XVIвв. Российское общество конца XV-XVIв. Московское государство в XVIв. 
Реформы Ивана Грозного. Опричнина и последние годы царствования Ивана Грозного. Новое государство на 
Средней Волге. Внешняя политика России в конце XV-XVIв. Народы Среднего Поволжья в составе Русского 
государства. 
Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 
Культура России в конце XV-XVIв. Смута начала XVIIв. Экономическое развитие России в XVIIв. Край в 
Смутное время. Социальные движения XVIIв. Внешняя политика России в XVIIв. Культура России в XVIIв. 
Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Внутренняя политика России в первой четверти XVIIIв. Край во время правления  Петра I. Социально-
экономическое развитие края в послепетровскую эпоху. Российское государство в период дворцовых 
переворотов. Внутренняя политика России во второй половине XVIIIв. Внешняя политика России в XVIIIв. 
Социально-экономическое развитие России в XVIIIв. Культура России в XVIIIв. Внутренняя политика России в 
первой половине XIXв. Общественное движение и общественно-политическая мысль первой половины XIXв. 
Социально-экономическое развитие России в первой половине XIXв. Социально-экономическое развитие 
Казанской губернии в пер.пол. XIXвека. Внешняя политика России в первой половине XIXв. Край в 
Отечественной войне 1812г. Декабристы. Культура России в первой половине XIXв. Реформы Александра II. 
Отмена крепостного права в России. Социально-экономическое развитие Казанской губернии в 
пореформенный период. Контрреформы Александра III.  Внешняя политика во второй половине XIX в. 
Российская империя во второй половине XIXв. 
11 класс 
Россия во второй половине XIX- начале  XX в.     
Реформы 1860-1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 
Выступление разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже Х1Х- ХХвв. Революция 
1905-1906 гг. и ее итоги. Завершение промышленного переворота. Российский монополистический капитализм 
и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы Витте. Аграрная политика 
Столыпина. Россия в системе военно- политических союзов на рубеже Х1Х-ХХ вв. 
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. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 
второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. 
«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Кризис классических идеологий на рубеже 
XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 
христианская демократия. Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация 
общественно-политической жизни. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 
Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Складывание международно-правовой 
системы Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 
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международных отношений в период «холодной войны». Знать: причины, характер и итоги мировых войн, 
причины «холодной войны» и ее влияние на мировое развитие; предпосылки и этапы развития интеграционных 
процессов. Формирование неклассической научной картины мира. 
Революция 1917 г. и гражданская война в России  Падения самодержавия. Временное правительство и 
Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество»- сторонники и противники. 
Кризисы власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 
положение на национальных окраинах. Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Характер 
событий октября 1917 г. в оценках современников и историков.   Первые декреты Советской власти. Созыв и 
роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г.  Формирование 
однопартийной системы в России. Гражданская война и интервенция: причины, этапы, участники. Политика 
«военного коммунизма». Белый и красный террор. Причины поражения белого движения. 
Советское общество в 1922-1941 гг.   
Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах 
построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи,  
противоречия и кризисы НЭПа. Декрет  об образовании  ТАССР. Индустриализация, ее истоки и результаты. 
Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 
модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления страной. 
Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно- государственного аппарата. 
Номенклатура. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 
Превращение  ТАССР в индустриально-аграрную республику Переход к всеобщему начальному образованию. 
Подготовка кадров для различных отраслей народного хозяйства республики. Политика по отношению к 
интеллигенции. Перевод татарской письменности на латиницу. Курс на ликвидацию неграмотности; условия 
научной деятельности. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 
коллективной безопасности. Мюнхенское соглашение и его последствия. Военные столкновения СССР с 
Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика 
СССР на начальном этапе Второй мировой войне. Расширение территории Советского Союза. 
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны   
Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. 
Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-
стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Освобождение территории 
СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в 
войне с Японией. Развитие советского военного искусства. Народное ополчение. Партизанское движение и его 
вклад в Победу. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. 
Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы 
СССР в первые послевоенные десятилетия   
Мобилизационные методы и восстановления хозяйства. Идеологическая кампания конца 1940-х г. «Холодная 
война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И,В, Сталина. ХХ съезд КПСС  и осуждение культа 
личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950- начале 1960-х гг. Формирование 
мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х- 1960-х гг. 
Карибский кризис и его значение. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация 
общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении 
космоса. Трудности послевоенного восстановления хоз-ва ТАССР. Восстановление пром-ти, с\х. особенности 
послевоенной жизни в городах и селах 
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.   
Замедление темпов экономического роста. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 
экономики», усиление коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 
развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления 
кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. Причины и последствия экономического 
кризиса в СССР 1960-80г. Реформы Н.С.Хрущева, причины его смещения Анализ и систематизирование 
исторических событий. Развитие нефтедобычи, авиастроения, особенности развития легкой, пищевой пром-ти. 
Развитие социальной .сферы в 1950г. 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу   
Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и 
творчество в информационном обществе. Интернационализация экономики и формирование единого 
информационного пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 
Запада и Востока. Проблема «мирового Юга», глобализация и национальные интересы стран «Юга» Распад 
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«биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский 
Союз. Локальные конфликты в современном мире.Роль политических технологий в информационном 
обществе. Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 
Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе. Общие итоги изучения курса 
Советское общество в 1985-1991 гг.   
Стратегия «ускорения» социально- экономического развития и ее противоречия. Введение принципов 
самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 
забастовочного движения в 1989 г. Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Утрата руководящей роли КПСС в 
жизни советского общества. 
Российская Федерация (1991-2003 гг.)   
Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 
Общественно- политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических 
партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 
конфликт и его влияние на российское общество. Конституция 1993г. Межнациональные конфликты, 
финансовый кризис 1998г. Отношения России и стран СНГ. Знать: итоги экономических реформ 1993г, 
политический .кризиса. Конституция 1993г. Персоналии М.Ш. Шаймиев, Ф.А. Байрамова, М.А. Мулюков, Ф. 
Х. Мухаметшин. Понятия: парад суверенитетов Общественная жизнь  Татарстана в 1950-90е гг. Этапы, 
особенности, проблемы российского общества.  - «Массовая культура» «Шоковая терапия». Структурная 
перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-
экономических и  политических реформ 1990-х гг.Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке 
социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 
Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Российская Федерация в 
составе Содружества Независимых Государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 
международным терроризмом. Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-
культурному наследию. Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение религиозных традиций в 
духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры. Значение изучения истории. 
Опасность фальсификации прошлого Россия в современных условиях. Фальсификация новейшей истории 
России- угроза национальной безопасности страны. 
 
Обществознание  
10 класс 
Специфика социально-гуманитарного знания.   Введение в философию. 
Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Науки об обществе. Естественнонаучные и  социально-
гуманитарные  знания.      Классификация социально-гуманитарных  наук. 
Социология,  политология, социальная психология  как  общественные  науки. 
Специфика  философского  знания. Как  философия  помогает  постигать  общество. Мифологическое сознание 
древнего человека. Древнеиндийская философия: как спастись от страданий мира. Древнекитайская философия: 
как стать «человеком для общества». Философия древней Греции: рациональные начала постижения природы и 
общества. Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика и государство: новый взгляд. 
Просвещение: вера в разум и прогресс. Становление общественных наук. Справедливое общество и пути к 
нему. Марксистское учение об обществе. Социально-философская мысль XX в. Русская философская мысль в 
XI-XVIII вв. Философские искания XIX в. Цивилизационный путь России: продолжение споров. Общественные 
потребности и мир профессий. Профессиональные требования и конкуренция на рынке труда. Мотивы выбора 
профессии. Особенности профессий социально-гуманитарной направленности. 
Общество и человек  
Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Науки об обществе. Естественнонаучные,  социально-
гуманитарные  знания. Классификация социально-гуманитарных  наук. Социология,  политология, социальная 
психология  как  общественные  науки. Специфика  философского  знания. 
Как  философия  помогает  постигать  общество. Мифологическое сознание древнего человека. 
Древнеиндийская философия: как спастись от страданий мира. Древнекитайская философия: как стать 
«человеком для общества». Философия древней Греции: рациональные начала постижения природы и 
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общества. Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика и государство: новый взгляд. 
Просвещение: вера в разум и прогресс. Становление общественных наук. Справедливое общество и пути к 
нему. Марксистское учение об обществе. Социально-философская мысль XX в. Русская философская мысль в 
XI-XVIII вв. Философские искания XIX в. Цивилизационный путь России: продолжение споров. Общественные 
потребности и мир профессий. Профессиональные требования и конкуренция на рынке труда. Мотивы выбора 
профессии. Особенности профессий социально-гуманитарной направленности. Природа человека. Человек как 
продукт биологической социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. 
Деятельность как способ существования людей 
Деятельность и её мотивация.  Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Сущность и структура 
деятельности. Потребности и интересы. Создание и освоение духовных ценностей. Духовная жизнь общества. 
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 
Патриотизм и гражданственность. Труд как вид человеческой деятельности. Человеческий фактор производства. 
Социальное партнерство. 
Политика как деятельность. Цели и средства политической деятельности. Политические действия. Власть и 
властная деятельность. Легитимность власти. 
Сознание и познание 
Познание и знание. Познание мира: чувственное  и  рациональное, истинное и ложное.  Истина и её критерии. 
Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. Бытие и познание. 
Познаваемость мира как философская проблема. Познание как деятельность. 
Научное мышление и современный человек. Основные принципы научного социального познания. Обыденное 
и научное социальное знание. Социальные науки и гуманитарное знание. 
Личность. Межличностные отношения 
Духовный мир личности. Мораль и нравственность. Наука и образование. Роль религии в жизни общества. 
Массовая культура. Место искусства в духовной культуре  
11 класс 
Социальное развитие современного общества 
Социальное развитие современного общества.  Социальная структура и социальные отношения. Роль 
экономики в жизни общества. Социальные статусы и роли. Социальные ценности и нормы. Отклоняющее 
поведение и социальный контроль. Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Этнос и нация. 
Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Демографическая ситуация 
в России и в мире. Демографическая политика в России. Семья и брак как социальные институты. Тенденции 
развития семьи в современном мире. Культура бытовых отношений. Материально – вещественная среда 
обитания человека. Молодёжь как социальная группа. Проблемы молодежи в современной России. Тенденции 
развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной России.  Конституционные 
основы социальной политики России. 
Политическая жизнь современного общества 
Политическая жизнь современного общества. Политическая система, её структура и функции Политический 
режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. Государство в 
политической системе. Демократия, её основные ценности и признаки. Парламентаризм. Развитие традиций 
парламентской демократии в России. Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. 
Избирательная кампания. Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 
культуры Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. Политическая 
идеология. Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в 
политике. Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Политические элиты. Типология элит. 
Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в современных 
условиях. Политический конфликт, его истоки. Причины политических конфликтов, пути их регулирования. 
Место и роль СМИ в политической жизни. Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 
Особенности политического процесса в современной России. 
Духовная культура  
Духовная культура. Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 
культур. Толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 
духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры 
личности. Нравственная культура. Тенденции развития образования в современном мире. Роль и значение 
непрерывного образования в информационном обществе. Наука. Функции современной науки. Этика науки. 
Роль религии в современном обществе. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип 
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свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные конфликты. Искусство. Виды и жанры 
искусства. Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 
Современный этап мирового развития 
Современный этап мирового развития. Многообразие современного мира. Особенности традиционного 
общества. Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 
Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь 
глобальных проблем. Глобализация и её последствия. Процессы глобализации и становление единого 
человечества. Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 
цивилизации.  
 
География  
10 класс 
Современные методы географических исследований. Источники географической информации. 
География как наука. Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. Географическая 
номенклатура. 
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения географических 
явлений и процессов. Виды статистических материалов. Виды географической информации, ее роль и 
использование в жизни людей. Способы и формы получения географической информации: экспедиции, 
стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как 
средство получения, обработки и представления пространственно-координированных географических данных. 
Практические работы. 
Обозначение на контурной карте основных географических объектов. Анализ карт различной тематики  
Использование статистической информации разной формы и содержания, ее обработка, анализ и представление 
в графической и картографической форме 
Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и закономерностей 
развития географических явлений и процессов. 
Современная политическая карта мира.   
Многообразие стран  мира и их типы. Современная политическая карта мира. Различия стран современного 
мира по размерам территории, численности и особенностям населения, особенностям географического 
положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны: главные, высокоразвитые страны 
Зарубежной Европы, страны переселенческого типа, ключевые страны, страны внешне ориентированного 
развития, новые индустриальные страны и др. 
Практическая работа Характеристика ПГП страны. Его изменение во времени. 
Природа и человек в современном мире. 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. 
Международный характер проблемы дестабилизация окружающей среды. Основные виды природных ресурсов, 
их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Ресурсообеспеченность. Природно-
ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов  География 
природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Рациональное и нерациональное 
природопользование. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 
различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 
Практическая работа. 
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов.  
Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 
Население мира. 
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Постоянный рост населения 
Земли, его причины и последствия.  Воспроизводство и миграции населения.  Типы воспроизводства населения  
и виды миграций. Состав и структура населения.  Структура населения (половая, возрастная, расовая, 
этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и 
странах мира. География религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 
Основные направления и типы миграций в мире. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения 
крупных стран и регионов мира. 
Расселение населения. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и 
сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 
 Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов 
мира. 
Практические работы. 
Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 
Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных странах и 
регионах мира. 
Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 
География мирового хозяйства 
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Мировое хозяйство, основные этапы его развития.  Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 
География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 
специализации. Транспорт. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международное 
географическое разделение труда.  
МГРТ. Ведущие страны – экспортеры основных видов продукции. Интеграционные отраслевые и региональные 
союзы.    
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 
региональные союзы.  Интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). 
Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 
Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, создание свободных 
экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные 
отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные 
центры мировой торговли. Мировая торговля и туризм. Ведущие страны-экспортеры основных видов 
продукции. 
Практические работы.  
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. 
Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на 
конкретных территориях. 
Определение международной  специализации крупнейших  стран и регионов мира 
11 класс 
Регионы и страны мира.  
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности 
географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, 
хозяйства, проблем современного социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, 
Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии.  
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов 
стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда. 
Практические работы. 
Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями разных 
территорий. 
Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных регионов мира, 
определение их географической специфики. 
Россия в современном мире. 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических 
и политических отношений.  
Изменение географического положения России во времени. Характеристика современных границ государства. 
Современное геополитическое положение России. 
Отрасли международной специализации  России.  
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география отраслей ее 
международной специализации. 
Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику 
будущего. Россия в системе международных финансово-экономических и политических отношений. 
Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее развитыми 
странами мира. Крупнейшие торговые партнеры страны. Структура внешнеторгового баланса. Основные 
формы внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 
организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в международных 
социально-экономических и геоэкологических проектах. Географические аспекты важнейших социально-
экономических проблем России. 
Практические работы. 
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. 
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты 
глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 
экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости 
развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения.  
Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем 
человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 
Практические работы. 
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных 
глобальных проблем человечества.  
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, географических аспектов других 
глобальных проблем человечества. 
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Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических аспектов 
различных текущих событий и ситуаций. 
 
Физика  
10 класс 
1. Физика как наука, методы научного познания 
Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента 
и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль 
математики в физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. 
Физическая картина мира. 
2.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 классической механики. 
Демонстрации 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. 
Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. 
Второй закон Ньютона. Измерение сил. 
Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. Условия равновесия тел. 
Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
Лабораторные работы 
1. Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 
2. Изучение закона сохранения механической энергии.  
3. Молекулярная физика. 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 
Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 
Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей 
и твердых тел. 
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана 
окружающей среды. 
Демонстрации 
Механическая модель броуновского движения. 
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 
Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 
Кипение воды при пониженном давлении. 
Устройство психрометра и гигрометра. 
Явление поверхностного натяжения жидкости. 
Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели строения кристаллов. 
Модели тепловых двигателей. 
Лабораторные работы 
3.Экспериментальная  проверка закона Гей-Люссака 
4. Электродинамика. 
Элементарный электрический заряд. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 
поле. Электрический ток. Соединения проводников. ЭДС источника. Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в различных средах. 
Демонстрации 
Электрометр. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Лабораторные работы 
4. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
11 класс 
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1.Электродинамика. (продолжение) 
1.  Магнитное поле.  
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Модуль 
вектора магнитной индукции Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. Применение закона Ампера. 
Действие магнитного поля на заряд. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества..  
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  
2.  Электромагнитная индукция.  
Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 
Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное 
поле. Электромагнитные волны. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.  
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  
2. Изучение явления электромагнитной индукции.   
2.Колебания и волны 
1.Механические колебания  
Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Математический 
маятник. Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 
колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 
2.Электромагнитные колебания  
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Аналогия между 
механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнение описывающее процессы в колебательном 
контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 
ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 
электрической цепи. Генератор на транзисторе. Автоколебания.  
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической энергии. 
Трансформатор. Передача электрической энергии. Эффективное использование электроэнергии. 
3.Механические и электромагнитные волны.  
Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны. Уравнение 
гармонической бегущей волны. Распространение волн в упругих средах. Звуковые волны.  
Электромагнитная волна. Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. Плотность потока 
электромагнитного излучения. Изобретение радио. Принцип радио связи. Модуляция и детектирование. 
Свойства электромагнитных волн. Радиолокация. Принципы радиосвязи. Телевидение.  
Ф р о н т а л ь н а я л а б о р а т о р н а я р а б о т а  
3. Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника. 
3.Оптика 
1.Световые волны.  
Волновой и корпускулярный дуализм света Волновые свойства света., Скорость света. Принцип Гюйгенса. 
Закон отражения света. Закон преломления света. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Полное 
отражение. Линзы. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Дисперсия света. 
Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 
Поляризация света. Электромагнитная теория света.  
Ф р о н т а л ь н ы е л а б о р а т о р н ы е р а б о т ы  
4. Измерение показателя преломления стекла.  
5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.  
6. Измерение длины световой волны.  
7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 
2.Элементы теории относительности.  
Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности. Относительность 
одновременности. Основные следствия из постулатов теории относительности. Элементы релятивистской 
динамики.. Полная энергия ,энергия покоя. 
3.Излучение и спектры.  
Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный анализ. 
Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Различные виды электромагнитных 
излучений и их практическое применение. Шкала электромагнитных волн. Практическое применение 
электромагнитного излучения. 
4.Квантовая физика 
1.Световые кванты  
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Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Поглощение и 
испускание света атомами. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно- волновой дуализм. Применение фотоэффекта. 
Давление света. Химическое действие света. Фотография  
2.Атомная физика. 
Строение атома. Планетарная модель атома. Модель строения атомного ядра. Опыты Резерфорда. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности 
теории Бора. Квантовая механика. Лазеры.  
3.Физика атомного ядра.  
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности. Радиоактивные 
превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 
4.Элементы астрофизики  
Солнечная система. Планеты Земной группы. Планеты-гиганты. Система Земля-Луна.  
Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 
Наблюдения и описание движения небесных тел. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой 
Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Наша Галактика. 
 
Астрономия 
11 класс 
1.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. 
2.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. 
3.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 
4.Солнечная система 
          Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 
Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность 
5.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. 
6.Звезды 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных 
характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. 
Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во вселенной. Внутреннее строение и источники 
энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 
карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 
Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на солнце. Солнечно-земные связи. 
7.Наша Галактика - Млечный Путь 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная 
материя. 
8.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. 

 
Химия 

10 КЛАСС 
Введение   
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 
Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических 
соединений. 
Углеводороды  
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов 
органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Гомологический ряд, 
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гомологи. Структурная изомерия. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 
Кислородсодержащие соединения  
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные 
карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 
Азотсодержащие соединения  
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Искусственные и синтетические полимеры  
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
Экспериментальные основы химии ( не требуют отдельных часов для изучения) 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. Качественный и 
количественный анализ веществ. Качественные реакции на отдельные классы органических соединений. 
Химия и жизнь Химия и здоровье. ( не требуют отдельных часов для изучения) 
 Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением 
лекарственных препаратов. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
Обобщение знаний по органической химии 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов 
органических соединений. Генетическая связь органических соединений. 
Идентификация органических соединений, обнаружение функциональных групп. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами 
бытовой химии. 
 

 
11 КЛАСС 

Методы познания в химии. Теоритические основы химии. 
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 
Моделирование химических процессов. Правила техники безопасности в кабинете химии. Атом. Химический 
элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Атомные орбитали. s-, p-элементы. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д И Менделеева на основе 
учения о строении атома  
Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах 
малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона и 
периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты 
таблицы химических элементов. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 
Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и размеров атомов. 
Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или 
количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате реакции. 
Строение вещества 
Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и анионы. 
Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. 
Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических и органических 
веществ. 
Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 
Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 
Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. Эффект 
Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 
Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 
Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его 
получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества.  
Химические реакции  
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия активации. 
Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием 
различных факторов. Принцип Ле-Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные взаимодействия в 
растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный 
показатель (pH) раствора. 
Гидролиз органических и неорганических соединений. 
Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида 
водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 
Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 
Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 
Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 
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исходного вещества, содержащего определенную долю примесей 
Неорганическая химия Металлы 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общие свойства 
металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз 
растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 
Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов (медь, цинк, 
титан, хром, железо, никель, платина). 
Сплавы металлов. 
Оксиды и гидроксиды металлов. 
Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных и 
щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора 
хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 
Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с 
образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта реакции 
от теоретически возможного 
Неметаллы 
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Оксиды 
неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 
Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. Горение 
серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 
коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов.  
Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум  
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение экспериментальных задач 
по органической химии; решение практических расчетных задач; получение, собирание и распознавание 
газов; решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон. 
Химия и жизнь  
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в полиграфии, 
живописи, скульптуре, архитектуре. Общие представления о промышленных способах получения химических 
веществ (на примере производства серной кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия. Бытовая химическая грамотность. 
Повторение  
Строение вещества. Строение атома 
Окислительные-восстановительные реакции 
  

Биология 
10 класс 

Введение  
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. 
Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией 
и др.). Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса.  
Демонстрация: портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками».  
Основы цитологии  
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических исследований для 
других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные 
положения клеточной теории. 
Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и 
функциональная единица живого. 
Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. 
Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. 
Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 
Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. 
Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и 
основные органоиды. Их функции в клетке. 
Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. 
Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности 
процессов клеточного дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. 
Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 
Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетической код. Матричный 
принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 
Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 
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Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, иллюстрирующих 
процесс фотосинтеза; модели ДНК, модели-аппликации «Синтез белка». 
Лабораторные работы: 
№1 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах и их описание». 
№2 «Сравнение строения клеток растений и животных». 
Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста 
многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 
Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его 
биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых 
растений. Биологическое значение оплодотворения. 
Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, 
органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние 
частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие 
организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. 
Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 
Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и 
постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей позвоночных животных, схем митоза и 
мейоза. 
Лабораторная работа: №3  «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства». 
Основы генетики. 
История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 
Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. 
Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 
обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 
скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 
законов наследования. 
Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный 
пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплённое наследование признаков. Закон 
Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 
Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. 
Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 
сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении 
признаков. Плейотропия. 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные 
мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота 
мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 
Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 
генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон 
гомологических рядов в наследственной изменчивости. 
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 
признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной изменчивости. Управление 
доминированием. 
  Демонстрация: моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест хромосом; 
результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарных 
материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений. 
Практические и лабораторные работы: 
П/р №1 «Составление простейших схем скрещивания». 
П/р №2 «Решение элементарных генетических задач». 
Л/р №4 «Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. Изучение 
фенотипов растений» 
Л/р №5 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий 
их влияния на организм». 
Генетика человека. 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические данные о 
происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. Генетические 
основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и 
здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 
Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-
генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы. 
Демонстрация: хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления. 
Практическая работа:  №3 «Составление родословной» 
Обобщение и повторение изученного материала. 
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11 класс 
Вид 
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, эволюционной теории 
Ч.Дарвина. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида. Движущие 
силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции.  Результаты эволюции. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы.  
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на 
Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека.  Демонстрации. 
Формы сохранности ископаемых растений и животных Критерии вида.  
Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции. Возникновение и 
многообразие приспособлений у организмов. Образование новых видов в природе. Географическое и 
экологическое видообразование. Редкие и исчезающие виды. Эволюция растительного мира. Эволюция 
животного мира. Движущие силы антропогенеза. Происхождение человека. Происхождение человеческих рас. 
Проведение биологических исследований. 
Описание особей вида по морфологическому критерию. 
Выявление изменчивости у особей  одного вида. 
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 
Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле. 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 
Экосистемы. 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура экосистемы. 
Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 
экосистем. 
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 
Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 
человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.  
Демонстрации. 
Экологические факторы и их влияние на организмы. 
Биологические ритмы. 
Экосистема. 
Ярусность растительного сообщества. 
Пищевые цепи и сети. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 
Экологическая пирамида. 
Агроэкосистема. 
Биосфера и  человек. 
Круговороты углерода в биосфере. 
Биоразнообразие. 
Глобальные экологические проблемы. 
Последствия деятельности человека в окружающей среде. 
Заповедники и заказники России. 
Биосфера. 
Практические и лабораторные работы: 
Составление схем передачи   веществ и энергии  (цепей питания) . 
Исследование изменений в экосистемах  на  биологических моделях (аквариум). 
Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем. 
Решение экологических задач. 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических 
проблем и путей их решения. 
Примерные темы экскурсий:  
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 
Повторение и обобщение курса. 
 
Мировая художественная культура 
 10 класс 
Раздел  I Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций  
Искусство первобытного человека. Причины возникновения художественного творчества. Первые художники 
Земли. Эволюция пещерной живописи. Древние образы и символы. Первобытная магия. Живопись Альтамиры. 
Зарождение архитектуры: дольмены, менгиры, кромлехи. Причины возникновения музыкального творчества. 
Предпосылки возникновения танца. 
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Искусство Древней Передней Азии. Возникновение письменности. Библиотека царя Ашшурбанипала. 
Зиккураты  как символическое воплощение устройства мира. Рельефы и мозаики, их основная тематика и 
назначение. Популярные музыкальные инструменты. 
Архитектура Древнего Египта. Возведение пирамид — главное архитектурное достижение эпохи Древнего 
царства. Архитектурные комплексы эпохи Среднего и Нового царств в Карнаке и Луксоре. 
Изобразительное Древнего Египта. Ритуальное назначение скульптуры. Особенности изображения богов, 
фараонов и людей. Назначение рельефных и фресковых композиций. Сокровища гробницы Тутанхамона.  
Музыка Древнего Египта. Роль музыки в жизни общества. Популярные музыкальные инструменты. 
Искусство Мезоамерики. Важнейшие культурные достижения цивилизации ольмеков (ступенчатые пирамиды, 
каменная скульптура). Дворцы ацтекских правителей. Ювелирное искусство. Искусство майя. Искусство инков. 
Раздел  II Искусство Античности   
Эгейское искусство. Кносский дворец — выдающийся памятник мирового зодчества. Львиные ворота в 
Микенах. Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля Камарес. 
Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура архаики: греческая ордерная система. Дорический, 
ионический, коринфский ордеры. Афинский Акрополь. Театр Диониса. Назначение и особенность композиции 
Большого алтаря Зевса в Пергаме. 
Изобразительное искусство Древней Греции .Шедевры и мастера вазописи. Геометрический орнамент. 
Чернофигурная и краснофигурная вазопись. Идеал физической силы и духовной красоты. Обостренный 
интерес к внутреннему миру человека. 
Архитектурные достижения Древнего Рима. Римский Форум. Инженерные сооружение. Архитектурный 
облик Колизея и Пантеона. Триумфальные арки. Термы. 
Изобразительное искусство Древнего Рима. Римский скульптурный портрет. Мастерство в передаче 
портретного сходства, внутреннего мира человека. Фресковые и мозаичные композиции. 
Театр Античности. Трагики и комедиографы греческого театра: Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан. 
Искусство актеров пантомимы.            Музыка Античности. Странствующие певцы — сказители эпических 
преданий. Римская музыка и поэзия. 
Раздел  III  Искусство Средних веков  
Мир византийского искусства. Сочетание элементов античного и восточного зодчества. Базилика, ее 
назначение, устройство, характерные черты. Понятие о крестово-купольном типе храма. Собор Святой Софии в 
Константинополе. Основные темы и сюжеты византийских мозаик. Происхождение икон. Шедевры 
византийской иконописи. Церковная музыка. Основные виды церковного пения. Нотное письмо. Светская 
музыка. 
Архитектура западноевропейского Средневековья. Романский стиль архитектуры. Характерные особенности 
архитектурных сооружений. Типы построек: базилики, феодальные замки, городские укрепления. Архитектура 
готики. Готические соборы — центры общественной и духовной жизни средневекового города. Шедевры 
готики. 
Изобразительное искусство Средних веков. Скульптура романского стиля. Основные сюжеты и образы. 
Изображения диковинных существ. Скульптура готики. Преобладание религиозной тематики. Развитие 
искусства скульптурного портрета. Техника витражной живописи. Излюбленные орнаменты витражных окон. 
Театр Средних веков. Литургическая драма. Основные сюжеты и их иносказательный смысл. Средневековый 
фарс. Остроумное комедийное начало и поучительный смысл театрального жанра.  
Музыка Средних веков. Высокая духовность музыки. Понятие о григорианском хорале. Католическая месса. 
Появление и развитие многоголосия. Вокальная лирика трубадуров, труверов, миннезингеров. Разнообразие 
жанров песенного творчества и их главная тематика. 
Искусство Киевской Руси. Связь художественной культуры с язычеством и важнейшими историческими 
событиями. Творческое переосмысление художественных традиций Византии. Характерные черты 
архитектуры. Зодчество Великого Новгорода. Мозаики и фрески Софии Киевской. Искусство иконописи. 
Следование византийскому канону, выработка собственного стиля. 
Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. Творчество Феофана Грека. 
Искусство Владимиро-Суздальского  княжества. Успенский  и Дмитриевский соборы  во Владимире. 
Консолидирующая роль Москвы в развитии русской культуры. Творчество Андрея Рублева. 
Искусство единого Российского государства. Создание архитектурного ансамбля Московского Кремля. 
Новизна архитектурного решения при возведении Успенского собора. Храмы и светские постройки Соборной 
площади Московского Кремля. Шедевры творчества Дионисия. Москва —  «Третий Рим»  как центр 
христианского мира и общерусской культуры. Покровский собор (храм Василия Блаженного) — архитектурная 
жемчужина Москвы. Создание нового типа каменного шатрового храма (церковь Вознесения в Коломенском). 
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Характерные особенности архитектуры 17 века. Мастерство деревянного зодчества. Творчество Симона 
Ушакова. 
Театр Древней Руси. Народное творчество, праздники и обрядовые действа — истоки русского театра. 
Характер первых придворных постановок.  
Музыка Древней Руси. Языческие и христианские традиции музыкальной культуры. Колокольные звоны. 
Пение как составная часть церковного богослужения. Знаменный распев.  Многораспевность. Светская музыка 
и наиболее популярные инструменты. 
Раздел  IV  Искусство средневекового Востока  
Искусство Индии. Ступа — один из древнейших типов культовых сооружений буддизма. Пещерные храмы 
для моления (чайтьи). Богатство и роскошь скульптурного убранства. Проникновение к архитектуру 
мусульманских традиций. Росписи в пещерных храмах Аджанты. Миниатюрная живопись Индии. Истоки 
индийской музыки. Спектакль как единство музыки, пения и танца. 
Искусство Китая. Характерные особенности китайского зодчества, его органическая связь с природой. 
Китайская стена, ее назначение. Особенности китайской скульптуры и ее связь с буддийской религией. 
Характерные черты китайской живописи и графики. 
Искусство Страны восходящего солнца. Выработка собственного архитектурного стиля. Иероглифическая 
каллиграфия. Садово-парковое искусство. Сад камней в Киото. Цветная гравюра на дереве. Скульптура нэцкэ. 
Искусство исламских стран. Использование в мусульманском зодчестве достижений древних цивилизаций. 
Типичные архитектурные сооружения исламских стран. Основные виды изобразительного искусства. Арабеска. 
Любовная лирика народов Востока и ее мировое значение. Рубаи Омара Хайяма. Своеобразие традиционной 
музыкальной культуры. 
Раздел  V  Искусство Возрождения  
Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения.    Характерные особенности и 
значение творчества Джотто. Построение пространства по законам перспективы на примере произведений 
Мазаччо. Значение творчества Боттичелли. Художественные достоинства произведений на библейские и 
мифологические сюжеты. Скульптурные шедевры Донателло. 
Архитектура итальянского Возрождения. Собор Санта-Мария дель Фьоре — архитектурный символ 
Флоренции. Оригинальность и новизна творчества Брунеллески.  Браманте как основоположник  архитектуры 
Высокого Возрождения. Возведение собора Святого Петра — главного католического храма. Архитектурный 
облик Венеции. 
Титаны Высокого Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. Бунтующий гений 
Микеланджело. Рафаэль —  «первый среди великих». 
Мастера венецианской живописи. Беллини как основоположник  венецианской школы живописи. 
Художественное мастерство Джорджоне. Художественный мир Тициана. Богатство тематики и жанровое 
разнообразие в творчестве. Веронезе — певец праздничной Венеции. Трагический гуманизм Позднего 
Возрождения. Характерные черты маньеризма и его мастера. 
Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Живопись нидерландских и 
немецких мастеров. Братья Хуберт и Ян ван Эйк. Многогранность и оригинальность творческого дарования 
Босха. Творческие искания Брейгеля. Творчество Дюрера. Искусство портрета в творчестве художника. 
Интерес к изображению мира живой природы. 
Театр и музыка эпохи Возрождения. Итальянская комедия дель арте. Синтез актерского слова, акробатики, 
танцев, пантомимы, музыки и пения. Актерская импровизация — основа сценического искусства. Театр 
Шекспира — синтез античного и средневекового искусства. Мир человеческих чувств и сильных страстей в 
пьесах Шекспира. Значение шекспировского театра. 
 Основные жанры духовной и светской музыки. Разработка новых правил полифонического 
исполнения.  Начало профессионального  композиторского творчества. Возникновение новых музыкальных 
жанров. Первые оперные представления.  
              Обобщение по теме года: « От истоков до XVII века» 
11 класс 
1. Художественная культура XVII – XVIII веков  
Стилевое многообразие искусства  XVII – XVIII веков. Архитектура барокко. Изобразительное искусство 
барокко. Классицизм в архитектуре Западной Европы. Шедевры классицизма в архитектуре России. 
Изобразительное искусство классицизма и рококо. Реалистическая живопись Голландии. Русский портрет 
XVIII века. Музыкальная культура барокко. Композиторы Венской классической школы. Театральное 
искусство XVII – XVIII веков. 
II.Художественная культура  XIX века  
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Романтизм. Изобразительное искусство романтизма. Реализм – художественный стиль эпохи. Изобразительное 
искусство реализма.  «Живописцы счастья»: художники – импрессионисты. Многообразие стилей зарубежной 
музыки. Русская музыкальная культура. Пути развития западноевропейского театра. Русский драматический 
театр. Художественная культура  XIX века (обобщающий урок). 
III.Искусство  XX века  
Искусство символизма. Триумф модернизма. Архитектура: от модерна до конструктивизма. Основные 
направления развития зарубежной живописи. Мастера русского авангарда. Зарубежная музыка XX века. 
Музыка России XX столетия. Зарубежный театр XX . Российский театр XX века. Становление и расцвет 
мирового кинематографа 
 
Основы безопасности жизнидеятельности 
10 класс 
Раздел I. Государственная система обеспечения безопасности населения. 
1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 
поведения.  
       Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного 
существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного 
существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения 
водой и питанием Оборудование временного жилища, добыча огня. 
      Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на 
улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного 
поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др.. 
      Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним. 
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного 
порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм. 
     Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о 
чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного 
учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) 
     РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
      Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. Основные законы 
Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности Граждан (Федеральный 
закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера".  Закон РФ "О безопасности». Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности 
дорожного движения","Об обороне","О гражданской обороне" и др.)  Краткое содержание законов, основные 
права и обязанности граждан 
2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 
      Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий 
      Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы управления гражданской 
обороной. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 
      Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, классификация отравляющих 
веществ (0В) по предназначению и воздействию на организм. 
Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства поражения, их поражающие 
факторы 
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения 
     Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала "Внимание всем'" 
Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действие населения по 
сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 
    Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных сооружений гражданской 
обороны Виды защитных сооружений Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно 
проводить в имеющихся защитных сооружениях) 
    Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства защиты кожи 
Медицинские средства защиты и профилактики. 
    Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 
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    Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. организация санитарной обработки 
людей после пребывания их в зонах заражения.  Организация гражданской обороны в общеобразовательном 
учреждении, ее предназначение План гражданской обороны образовательного учреждения Обязанности 
обучаемых. 
Раздел II. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности.  
3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.  
     Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное.     Здоровье 
духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на з здоровье человека в 
процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность 
общества. 
     Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций Классификация 
инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. 
     Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции Профилактика наиболее 
часто встречающихся инфекционных заболеваний. 
4. Основы здорового образа жизни. 
      Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и 
укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути 
обеспечения высокого уровня работоспособности Основные элементы жизнедеятельности человека 
(умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сои, питание и др ), рациональное сочетание элементов 
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни Значение правильного режима труда и отдыха 
для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 
      Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень 
жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе 
жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 
      Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 
Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения 
высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. 
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его 
здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость 
выработки привычек к систематическому выполнению закаливающих процедур. 
      Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные последствия 
вредных привычек. 
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия употребления 
алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 
Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части Влияние курения на 
нервную систему, сердечнососудистую систему Пассивное курение и его влияние на здоровье 
Наркотики Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения Социальные последствия пристрастия к 
наркотикам Профилактика наркомании, чистота и культура в быту 
Раздел III. Основы обороны государства и воинская обязанность.  
5. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества.  
        Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная реформа Ивана 
Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее особенности Военные 
реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии 
Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской 
Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 
        Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска 
стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. Сухопутные 
войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные 
Силы, история создания, предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, 
решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, предназначение. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, составляющая основу 
обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее 
этапы и их основные содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской 
Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, Железнодорожные вой-
ска Российской Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи и информации при 
Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 
6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.  
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  Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. Патриотизм - духовно-
нравственная основа личности военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил воина. 
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов - 
основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 
Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и достоинст-
вом выполнить воинский долг. Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в 
истории России. Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 
связанных с днями воинской славы России.  Особенности воинского коллектива, значение войскового 
товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - 
боевая традиция российской армии и флота. 
7. Символы воинской чести. 
   Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, 
истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 
содержания.  История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные 
награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации". Ритуал 
приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному 
составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 
 
                                                    
Технология  
10 класс  
ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД  И  ТЕХНОЛОГИИ 
Технология как часть общечеловеческой культуры 
Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства 
Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества 
Способы снижения негативного влияния производст¬ва на окружающую среду 
Экологическое сознание и мораль в техногенном мире 
Перспективные направления развития современных технологий 
Новые принципы организации современного производства 
Автоматизация технологических процессов 
ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  И СОЗДАНИЯ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  ОБЪЕКТОВ ИЛИ  УСЛУГ. 
ТВОРЧЕСКАЯ  ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Понятие творчества 
Защита интеллектуальной собственности 
Методы решения творческих задач 
Понятие об основах   проектирования в профессиональной деятельности 
Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности 
Источники информации при проектировании 
Создание банка идей продуктов труда 
Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребитель¬ских товаров и услуг 
Правовые отношения на рынке товаров и услуг 
Выбор путей и способов реализации проектируемо¬го объекта. Бизнес-план 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯМАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ. 
ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Выбор объекта проектирования и требования к нему 
Расчёт себестоимости изделия 
Документальное представление проектируемого продукта труда 
Организация технологического процесса 
Выполнение операций по созданию продуктов труда 
Анализ результатов проектной деятельности 
Презентация проектов и результатов труда 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 
Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда 
Структура и составляющие современного производства 
Нормирование и оплата труда 
Культура труда и профессиональная этика 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 
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Этапы профессионального становления и карьера 
Рынок труда и профессий. Центры профконсультационной помощиВиды и формы получения 
профессионального образования 
Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства 
ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
11 класс  
1 Технология решения творческих задач 
 Понятие творчества и развитие творческих способностей. Изобретательство. Техническое творчество: 
проектирование и конструирование. Тесты на изучение креативности. Показатели креативности: 
продуктивность, гибкость, оригинальность.  
Задание. Тестирование (тесты Торренса, О.И.Моткова, Я.А.Пономаренко, Г.Девиса). 
Метод мозговой атаки. Суть метода. Основные правила мозгового штурма. План действий. Генераторы идей. 
Задание. Практическая работа: тесты для отбора в группу генераторов идей. 
Метод контрольных вопросов. Списки вопросов. Цель - поиск решения задач. Списки вопросов А.Осборна и 
Т.Эйлоарта. 
Задание. Практическая работа: решить предлагаемые задачи с помощью списков вопросов. 
Метод обратной мозговой атаки. Суть и цель метода (поиск недостатков - ключ к совершенству). 
Использование метода обратной МА. Диверсионный метод помогает обнаружить скрытые недостатки. 
Задание. Практическая работа: решение задач с помощью метода обратной МА. 
Синектика. Совмещение разнородных элементов. Мозговой штурм с использованием аналогий. Синектор. 
Личная и фантастическая аналогии. Ход решения задачи с помощью синектики.  
Задание. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач. 
Морфологический анализ. Суть метода - выявление признаков и составление сочетаний. Морфологический 
ящик (матрица). Этапы решения задачи с помощью морфологического анализа ее параметров. Недостатки 
метода. 
Задание. Практическая работа. Составление таблицы значимых параметров для: изготовления какого либо 
изделия; выбора подходящей профессии из 3-4 наиболее привлекательных. 
Морфологические матрицы. Двумерные и многомерные матрицы. Правила составления. Многомерная матрица 
на заданный объект. Пути решения технических задач. 
Задание. Составление морфологической матрицы: «Часы будущего». Усовершенствовать конструкцию утюга 
(используя матрицу). 
Ассоциации и творческое мышление. Ассоциации; установление связи между явлениями. Генерирование 
ассоциаций. Поиски ассоциативных переходов. 
Задание. Написать 3 предложения, связанных между собой по смыслу ( в виде рассказа), используя 3 слова, не 
связанных между собой по смыслу ( например: кирпич, стакан, шляпа). 
Метод фокальных объектов. Суть метода – перенос нескольких случайно выбранных объектов на 
совершенствуемый объект, в результате получаются необычные сочетания, позволяющие преодолеть 
психологическую инерцию мышления. Ассоциативные методы поиска решений. Перенос признаков на 
фокальный (совершенствуемый) объект. Результаты. Составление таблиц. 
Задание. 1. С помощью МФО разработать новую конструкцию двери. 2.Разработать техническую шутку. 
Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. Сущность метода. Синонимы объекта, составление таблицы, 
генерирование гирлянд случайных ассоциаций. Алгоритмы.  
Задание. Игра «Ассоциативная цепочка шагов». 
Функционально-стоимостный анализ. ФСА - метод экономии и бережливости. Цель метода, главные принципы, 
алгоритм. Решение задач (с помощью ФАС).  Область применение метода 
Задание. Деловая игра поискового характера: подготовить предложения по улучшению качества продукции. 
Алгоритм решения изобретательских задач. Суть метода. Основные принципы АРИЗ. Технические и 
физические противоречия. Вариант процедур АРИЗ: выбор задачи, построение модели задачи, анализ, 
устранение физического противоречия, предварительная оценка полученного решения, анализ хода решения. 
Операторы РВС (размер, время, стоимость). Метод маленьких человечков (ММЧ). Вепольный анализ. Правила 
АРИЗ. Достоинства и недостатки неалгометрических и алгометрических методов решения творческих задач.  
Задание. Решение задач с помощью АРИЗ. 
Изобретения. Рационализаторские предложения. Создание объективно или субъективно нового. Изобретение. 
Патент, товарный знак. Критерии патентноспособности (новизна, промышленная применимость, 
неочевидность). Формула изобретения. Патентный поиск. Рационализаторские предложения.  
Задание. Практическая работа. Решение задач. 
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Создание творческого проекта. Проектирование. Необходимость проектирования. Проектирование, как 
составляющая любой сферы деятельности людей (технической, социальной, экономической, военной, 
педагогической, художественной). «Человеческий фактор» в проекте. Требования к проектированию. 
Материализация проектного решения. 
Задание. Оформление проектной документации. Выбор темы для выполнения творческого проекта. 
Себестоимость предпринимательского творческого проекта (бизнес-план). Стоимость осуществления проекта. 
Ожидаемая (потенциальная) прибыль, технико-экономический, экологический, и социальный эффект. 
Себестоимость (стоимость основных материалов и энергии, труда основных рабочих и накладных расходов). 
Предпринимательская задача конструкторов и технологов. 
Задание. Решение творческих задач. Расчет себестоимости осуществления своего проекта. 
Разработка творческого проекта.  Оформление проекта.  
Задание.  Работа над проектом. 
Оценка и защита проектов. Оценка и представление своего проекта.  
Задание.  Защита своего проекта и оценка проектов товарищей. 
2 Экологические проблемы. Природоохранные 
 Научно-техническая революция и ее влияние на окружающую среду. НТР. Негативные результаты внедрения 
новых и усовершенствованных технологий. Ускорение прогресса. Вытеснение «технологий» биосферы. 
Потребление и перенаселение. Основные производственные задачи (безотходность и качество). Атомная 
энергетика. Использование ядерной энергии. Захоронение отходов. Информационные технологии. Сельское 
хозяйство.  
Задание. Диспут на тему: « Можно ли уменьшить отрицательное влияние жизнедеятельности человека на 
окружающую среду? Каким образом?».  
Глобальные проблемы человечества. Демографический взрыв, плотность населения, технологии обеспечения 
жизни.  Обеспеченность человечества продуктами питания, питьевой водой. Минеральные ресурсы Земли. 
Возобновляемые и не возобновляемые ресурсы. Загрязнение. Экономия, повышение эффективности, поиск 
альтернативных источников, аналогов. 
Задание. Реферат на тему «Глобальные проблемы человечества». 
Энергетика и экология. Потребности человечества в энергии. ТЭЦ, ГЭС, АЭС. Нетрадиционные источники 
получения электрической энергии.  Термоядерная и солнечная энергия, энергия ветра и приливов.  
Задание. Диспут на тему: «Достоинства и недостатки различных способов получения энергии». 
Загрязнение атмосферы. Понятие загрязнения. Влияние промышленности и транспорта на атмосферу. Выброс 
газов. Кислотные дожди. Парниковый эффект. Озоновые дыры. Меры охраны атмосферы. 
Задание. Предложить свои меры охраны атмосферы от загрязнения. 
Загрязнение гидросферы. Особенности загрязнения океанов, морей, рек, озер. Загрязнение как продукт 
жизнедеятельности человека. Методы защиты гидросферы.  
Задание. Реферат на тему: «Факторы загрязнения водной среды», «Методы защиты гидросферы». 
Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства. Сокращение площади лесов. Химизация в сельском 
хозяйстве. Нитраты и нитриты, диоксины, пестициды. Способы снижения их концентрации в пищевых 
продуктах.  Рациональное использование лесов и пахотных земель. Сохранение биологического разнообразия 
на планете. 
Задание. Практическая работа: выполнить наглядное пособие -  «Посадка деревьев и кустарников». 
Природоохранные технологии. Экологический  мониторинг ( наблюдение и анализ). Переработка бытового 
мусора и промышленных отходов. Безотходная технология. Экологически устойчивое развитие человечества.  
Задание. Предложить свои методы утилизации отходов. 
Экологическое сознание и экологическая мораль. Природа - источник красоты и основа жизни людей. 
«Повестка дня на ХХI век». Экономия ресурсов и энергии.  
Задание. Эссе на тему : «Охранять природу, значит охранять Родину». 
3 Технология  профессионального самоопределения и карьеры 
 Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда. Основные виды деятельности 
человека ( общение, игра, учение и труд). Профессиональной деятельности человека, цели и задачи. Разделение 
и специализация труда. Формы разделения труда (умственный и физический труд, отраслевая, стадийная, 
функциональная, профессиональная и квалификационная специализация).  
Задание. Заполнив предлагаемую таблицу, определить цель и задачи своей будущей профессии.  
Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. Отрасль. Сфера 
профессиональной деятельности. Предметы и средства труда. Процесс профессиональной деятельности, 
готовность к профессиональной деятельности (физиологический, нравственный, психологический и 
практический аспекты). Функциональные возможности человека. 
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Задание. Заполнив таблицу, раскрыть содержание основных компонентов процесса своей  будущей 
профессиональной деятельности. 
Понятие культуры труда. Культура труда (уровень организации производства). Основные условия обеспечения 
рабочего места. Дизайн, возможности использования компьютерных технологий. Техника безопасности, 
инструкции. Эффективность производства.  
Задание. Составить план-схему «Мое рабочее место». 
Профессиональная этика. Мораль и этика. Профессиональная этика. Нормы поведения и способы их 
обоснования. Управленческо-административная профессиональная этика. Медицинская этика. Этика 
инженерно-технических сотрудников. Этика работников сферы обслуживания. 
Задание. Обоснуйте смысл и содержание этических норм своей будущей профессиональной деятельности. 
Профессиональное становление личности. Профессиональное становление как процесс формирования 
отношения к профессии и накопление опыта практической деятельности. Этапы профессионального 
становления личности (выбор профессии, профессиональная обученность, профессиональная умелость, 
профессиональное мастерство и творчество). Компетентность. Мастерство. Творчество. 
Задание. Составьте перечень профессиональных знаний и умений, которыми должен обладать человек 
избранной вами профессии. 
Профессиональная карьера. Профессиональная карьера. Карьеризм. Факторы, составляющие 
профессиональную карьеру. Уровень притязаний. Призвание.  Условия возникновения призвания. Влияние 
призвания на профессиональную карьеру. Фактор риска. 
Задание.  Составить план своей будущей профессиональной карьеры. 
Подготовка к профессиональной деятельности. Профессиональная подготовка (первоначальная, начальная, 
средняя, высшая). Профессиональное училище. Техникум. Колледж. Высшие учебные заведения. 
Задание. Пользуясь справочниками ознакомиться с учебными заведениями, расположенными в нашем регионе. 
Представить свой путь приобретения профессии и профессионального развития. 
Творческий проект на тему « Мои жизненные планы и профессиональная карьера». Примерный творческий 
проект. Цели и задачи проекта. План действий. Обоснование выбора темы проекта. Выявление интересов, 
способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности. Обоснование выбора 
учебного заведения. Рассмотрение вариантов в случае «непоступления». Оценка и защита проекта.  
Задание.  Работа над проектом, оформление.  
Оценка и защита проектов. Оценка и представление своего проекта.  
Задание.  Защита и оценка проектов. 
 
Физическая культура  
10 класс 
Физическая культура и основы здорового образа жизни. 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 
жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 
вредных привычек, поддержание репродуктивной функции. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 
здоровья. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика 
при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации с самомассажа, 
банные процедуры. 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и 
требования безопасности. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 
упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений  с дополнительными 
отягощениями локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 
Индивидуально - ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 
физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры, оздоровительная ходьба и 
бег. 
Спортивно –оздоровительная деятельность 
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Спортивные игры 
Баскетбол: Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты ведения мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника 
Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание).Комбинация из 
освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.. Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным   правилам баскетбола. Игра по правилам. 
Волейбол: Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и передач 
мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты блокирования нападающих 
ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 
нападении и защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам 
Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом, метания в цель 
различными мячами, жонглирование (индивидуально, в парах, у стенки), упражнения на быстроту и точность 
реакций, прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом, выполняемые также в сочетании с акробатическими  упражнениями  и др.;  варианты круговой 
тренировки, комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными предметами (мячами, шайбой, 
теннисными ракетками, бадминтонной ракеткой, воздушными шарами). Подвижные игры с мячом, 
приближенные к спортивным 
Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и игровые задания   с   
акцентом   на   анаэробный   или аэробный механизм длительностью от 20 с до18 мин 
Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных положений на расстояние от 10 до 25 
м, ведение мяча в разны стойках, с максимальной частотой 10—13 с, подвижные игры и эстафеты с мячом в 
сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность 
Футбол: совершенствование технических приёмов и командно-тактических действий. Варианты ведения мяча 
без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом. Комбинация из 
освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 
Гимнастика с элементами акробатики 
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из различных положений и движений 
рук, ног, туловища на месте и в движении. С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 
и 24 кг), штангой, на тренажерах, с эспандерами. Пройденный в предыдущих классах материал. Подъем в упор 
силой; вис согнувшись, прогнувшись,    сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, 
стойка на плечах из седа ноги врозь.. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-
125 см (11 кл.) 
Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок  назад  через 
стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота   150—180   см. Комбинации из ранее 
освоенных элементов 
Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с различными способами 
ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 
гимнастическом  бревне,  на  гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. 
Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы 
препятствий с использованием  гимнастического  инвентаря  и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье 
по двум каната без помощи ног и по одному  канату  с  помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, 
гимнастической   лестнице, 
стенке без помощи ног. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными 
мячами. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча. Общеразвивающие упражнения с 
повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с партнером, акробатические, на 
гимнастической стенке, с предметами 
Плавание. Плавание на боку, брассом, на спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды в воде 
Специально подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. Элементы и игра в 
водное поло (юноши), элементы фигурного плавания (девушки). Биомеханические особенности техники 
плавания. Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности 
при занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне. Выполнение обязанностей судьи. Основы методики  
и  организации  занятий  с  младшими школьниками 
Легкая атлетика 
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Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег.  Бег в 
равномерном и переменном    темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега Прыжки 
в высоту с 9—11 шагов разбега. Метание гранаты 500-700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 
бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 
горизонтальную   цель (2X2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. 
Длительный   бег   до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом,   в  парах, группой, эстафеты, 
круговая тренировка Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 
изменением темпа и ритма шагов. 
Лыжная подготовка 
Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление   подъемов   и препятствий.    Прохождение 
дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши  Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности 
физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 
Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 
 
Элементы единоборств 
Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Пройденный материал по приемам 
единоборства, подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. 
д. 
Силовые упражнения и единоборства в парах. Самостоятельная разминка перед поединком. Правила 
соревнований по одному из видов единоборств. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и 
волевых качеств. Техника безопасности. Гигиена борца. Умение судить учебную схватку одного из видов 
единоборств 
Упражнения в парах,  овладение приемами страховки, подвижные игры.  Самоконтроль при занятиях 
единоборствами 
Вариативная часть 
Прикладная физическая подготовка. 
Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Пройденный материал по приемам 
единоборства, подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. 
д. 
Силовые упражнения и единоборства в парах. Самостоятельная разминка перед поединком. Правила 
соревнований по одному из видов единоборств. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и 
волевых качеств. Техника безопасности. Гигиена борца. Умение судить учебную схватку одного из видов 
единоборств 
Упражнения в парах,  овладение приемами страховки, подвижные игры.   
Баскетбол:  
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты ведения мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание).Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.. Индивидуальные, 
групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным   правилам 
баскетбола. Игра по правилам. 
11 класс 
Физическая культура и основы здорового образа жизни. 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 
жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 
вредных привычек, поддержание репродуктивной функции. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 
здоровья. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика 
при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации с самомассажа, 
банные процедуры. 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и 
требования безопасности. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные системы физического воспитания. 



136  

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 
упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений  с дополнительными 
отягощениями локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 
Индивидуально - ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 
физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры, оздоровительная ходьба и 
бег. 
Спортивно – оздоровительная деятельность 
Спортивные игры 
Баскетбол: Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты ведения мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника 
Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание).Комбинация из 
освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.. Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным   правилам баскетбола. Игра по правилам. 
Волейбол: Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и передач 
мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты блокирования нападающих 
ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 
нападении и защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам 
Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом, метания в цель 
различными мячами, жонглирование (индивидуально, в парах, у стенки), упражнения на быстроту и точность 
реакций, прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом, выполняемые также в сочетании с акробатическими  упражнениями  и др.;  варианты круговой 
тренировки, комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными предметами (мячами, шайбой, 
теннисными ракетками, бадминтонной ракеткой, воздушными шарами). Подвижные игры с мячом, 
приближенные к спортивным 
Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и игровые задания   с   
акцентом   на   анаэробный   или аэробный механизм длительностью от 20 с до18 мин 
Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных положений на расстояние от 10 до 25 
м, ведение мяча в разны стойках, с максимальной частотой 10—13 с, подвижные игры и эстафеты с мячом в 
сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность 
Футбол: совершенствование технических приёмов и командно-тактических действий. Варианты ведения мяча 
без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом. Комбинация из 
освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 
Гимнастика с элементами акробатики 
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из различных положений и движений 
рук, ног, туловища на месте и в движении. С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 
и 24 кг), штангой, на тренажерах, с эспандерами. Пройденный в предыдущих классах материал. Подъем в упор 
силой; вис согнувшись, прогнувшись,    сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, 
стойка на плечах из седа ноги врозь.. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-
125 см (11 кл.) 
Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок  назад  через 
стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота   150—180   см. Комбинации из ранее 
освоенных элементов 
Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с различными способами 
ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 
гимнастическом  бревне,  на  гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. 
Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы 
препятствий с использованием  гимнастического  инвентаря  и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье 
по двум каната без помощи ног и по одному  канату  с  помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, 
гимнастической   лестнице, 
стенке без помощи ног. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными 
мячами. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча. Общеразвивающие упражнения с 
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повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с партнером, акробатические, на 
гимнастической стенке, с предметами 
Плавание.  
Плавание на боку, брассом, на спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды в воде Специально 
подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. Элементы и игра в водное поло 
(юноши), элементы фигурного плавания (девушки). Биомеханические особенности техники плавания. Правила 
плавания в открытом водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях 
плаванием в открытых водоемах и в бассейне. Выполнение обязанностей судьи. Основы методики  и  
организации  занятий  с  младшими школьниками 
Легкая атлетика 
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег.  Бег в 
равномерном и переменном    темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега Прыжки 
в высоту с 9—11 шагов разбега. Метание гранаты 500-700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 
бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 
горизонтальную   цель  (2X2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. 
Длительный   бег   до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом,   в  парах, группой, эстафеты, 
круговая тренировка  Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 
изменением темпа и ритма шагов 
Лыжная подготовка 
Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление   подъемов   и препятствий.    Прохождение 
дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности 
физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 
Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 
Элементы единоборств 
Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Пройденный материал по приемам 
единоборства, подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. 
д. 
Силовые упражнения и единоборства в парах. Самостоятельная разминка перед поединком. Правила 
соревнований по одному из видов единоборств. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и 
волевых качеств. Техника безопасности. Гигиена борца. Умение судить учебную схватку одного из видов 
единоборств 
Упражнения в парах,  овладение приемами страховки, подвижные игры.  Самоконтроль при занятиях 
единоборствами 
Вариативная часть 
Прикладная физическая подготовка. 
Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Пройденный материал по приемам 
единоборства, подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. 
д. 
Силовые упражнения и единоборства в парах. Самостоятельная разминка перед поединком. Правила 
соревнований по одному из видов единоборств. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и 
волевых качеств. Техника безопасности. Гигиена борца. Умение судить учебную схватку одного из видов 
единоборств 
Упражнения в парах,  овладение приемами страховки, подвижные игры.   
Баскетбол:  
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты ведения мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание).Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.. Индивидуальные, 
групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным   правилам 
баскетбола. Игра по правилам. 

2.3. Программа воспитания и социализации 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне ООП основаны на Требованиях к результатам 
освоения основных образовательных программ среднего общего образования, Концепции духовно-
нравственного воспитания и развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий. 
Обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
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начальном уровне общего образования, основного уровня общего образования и среднего уровня общего 
образованияю Программа социализации обучающихся на уровне среднего общего образования учитывает 
возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные 
традиции, базовые российские ценности, с учетом современных  социокультурных условий развития детства в 
современной России. 
Программа социальной деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования содержит 
следующие разделы: 
 цели и задачи социализации обучающихся на уровне среднего общего образования; 
 планируемые результаты социализации обучающихся; организационно- методические подходы 
и принципы социализации обучающихся на уровне среднего общего образования; 
 основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно- воспитательной, 
общественной, коммуникативной и трудовой деятельности; 
 критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по психолого-
педагогической поддержке социализации обучающихся; 
 методику и инструментарий мониторинга социализации обучающихся. 
Организационно-методические подходы и принципы социализации учащихся. Данная программа 
основывается на Требованиях к результатам освоения основных образовательных программ среднего 
общего образования, концепции духовно- нравственного развития, программы формирования и развития 
универсальных учебных действий. Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от 
того,насколько полно на ступени общего образования у обучающихся были развиты такие личностные 
качества,  как  готовность и способность  к саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, а также 
сформированы исходные ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, начальные социальные компетентности, основы российской гражданской идентичности. Кроме того, 
предполагается, что в начальной и основной школе учащимися освоены универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), а в ходе изучения учебных предметов приобретен опыт 
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 
основе современной научной картины мира. 
Не менее важным позитивным фактором при реализации данной программы является возможность опоры на 
результаты, достигнутые на уровне общего образования в духовно-нравственном развитии обучающихся. К 
моменту начала реализации данной программы образовательное учреждение уже в течение многих лет вело 
целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации юных российских 
граждан XXI века, достигнутые результаты следует рассматривать как стартовую площадку для осуществления 
ее следующего этапа. Образовательному учреждению рекомендуется соотнести свои результаты с 
контрольными, заявленными Программой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования (см. таблицу 1), поскольку для успешной деятельности 
в этой сфере на уровне  основной школы важны  все указанные позиции: без их достаточного освоения 
невозможно введение новых, связанных с расширением и усложнением духовно-нравственного мира подростка 
12-15- летнего возраста. 
Результаты духовно-нравственного развития воспитания и социализации подростков 
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
 обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 
языку, народным традициям, старшему поколению; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп; 
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
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трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения,
 бережное отношение к ним. 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,
 трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и пра     
Воспитание ценностного  отношения  к  природе, окружающей среде (экологическое 
 воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
 эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного
 творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 
и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 
семьи. 
Теперь, на этапе интенсивного взросления, исключительно важно продолжить и расширить деятельность, 
направленную на приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных значимых этнокультурных и 
социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а также к общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у подростков гражданской российской идентичности, воспитания у них осознанной и 
ответственной любви к Родине и уважения к культурно- историческому наследию и достоянию ее 
многонационального народа. 

Принципы государственной политики в области образования, сформулированные в статье 
2 Закона Российской Федерации «Об образовании», задают общую смысловую и содержательную рамку для 
определения целей и задач социализации обучающихся: 
 «…приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье; 
… защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; 
… адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 
воспитанников». 
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Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов означает, что все граждане, 
получившие образование, сами становятся их носителями. Однако это может произойти только в том случае, 
если система образования проведет данную работу строго адресно, исчерпывающе полно и всестороннее зная 
базовые характерологические особенности как своих воспитанников, так и того пространства, в котором 
осуществляется их социализация. Это исключительно важно, поскольку этот сложнейший и многомерный 
процесс центрируется, в конечном счете, на подростке, переживающем в этом возрасте (15-17 лет) 
глубочайшую гормональную перестройку, влияющую на все сферы жизнедеятельности организма и 
существенно изменяющую характер его социально- психологических связей и отношений с внешней средой. 
Как известно, именно на начало этого возрастного периода приходится бурный рост показателей 
правонарушений и преступности (в том числе на этно-национальной почве), употребление табака,  алкоголя, а 
несколько позже – наркотиков. Именно в этом возрасте у некоторых подростков начинается активная и 
беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные 
сообщества», нередко асоциального и криминального толка. Нет сомнений, что характер и интенсивность 
подобных проявлений напрямую связаны с издержками их предшествующей социализации, с качеством уже 
усвоенных духовно-нравственных идеалов и ориентиров (и их извращенных форм). 

 А завершение этого периода знаменуется для каждого девятиклассника первым в его жизни социальным 
самоопределением: продолжать ли получение полного общего образования в школе или выбрать иную 
образовательную траекторию, поступив в учреждение начального или среднего профессионального 
образования. Речь идет  о выборе человеком собственного будущего, и очень многое здесь также зависит, 
помимо много прочего, именно от качества его социализации. 

Социализацию в качестве категории общественного бытия можно определить  как  процесс операционального 
овладения индивидом набором программ деятельности и поведения, характерных для культурных традиций, 
существующих в актуальном для него жизненном пространстве, а также усвоение им (интериоризация) 
выражающих эти традиции знаний, ценностей и норм (в том числе конфессиональных), необходимых для 
взаимодействия и сотрудничества с носителями  иных традиций на основе толерантности и межкультурного (в 
том числе межэтнического) диалога. 

Важно понимать, что на финальном отрезке подросткового возраста происходит бурное предъявление 
индивидом обществу своих качеств, почти латентно складывавшихся в течение более чем десятилетней 
социализации в семье, детском саду, школе и социуме. Подросток нуждается в общественном признании 
накопленного к этому времени своего жизненного опыта и требовательно предпринимает первую в жизни 
сознательную попытку социального самоутверждения. Он ощущает силу и право открыто и во всей полноте 
продемонстрировать своё отношение к миру – через поступки, суждения и выбор поведенческих стратегий. 
Ступень основного общего образования, таким образом, принимает взрослеющего человека в драматический 
момент перехода многих до поры скрытых процессов его становления в явные. Именно на эту ступень 
приходится момент взрывоподобной «самопрезентации» подростка в качестве юного взрослого. 

Но не только подросток, – само общее образование находится сегодня в состоянии глубоких качественных 
перемен. Будучи живым государственно-общественным организмом, оно, образно говоря, тоже переживает 
своеобразный период социализации. Этот процесс обусловлен множеством факторов, действующих как в 
самом современном российском образовательном пространстве, так и вне его: в мире происходит становление 
постиндустриального информационного общества, и возникают совершенно новые социально-экономические, 
социокультурные и иные реалии, требующие от образования нового отношения к обучающимся – прежде всего, 
как к субъектамносителям человеческого капитала, способным к самоопределению и саморазвитию в условиях, 
которых в реальности еще нет и судить о которых сегодня можно только прогнозно. 

Есть и еще один корпус объективных факторов, исключительно важных для понимания проблемной области 
социализации подростков. Это –многомерность самого цивилизационного пространства России, в разных своих  
частях  по-разному реагирующего на такие объективные вызовы эпохи, как глобализация, свободная 
циркуляция информационных и миграционных потоков, повышение конкурентоспособности человеческого 
капитала, столкновение традиционности и иновационности во всех областях жизни и связанные с этим 
межпоколенные разрывы в социальнокультурных нормах и системах ценностей. И система образования 
призвана найти и использовать такие формы и методы детских и детско-взрослых деятельностей, которые 
обеспечили бы процесс формирования индивидуальности, максимально адекватной задачам самоактуализации 
и самореализации молодых людей в этих непростых, порой крайне противоречивых обстоятельствах. Поэтому 
исключительно важно как можно полнее учитывать индивидуальные вариации типов личности обучающихся,
 обусловленные как различием врожденных психологических особенностей и 
задатков, так и  многообразием конкретно-частных   реакций на реальные и возможные социальные ситуации. 
Из сказанного следует, что социализация обучающихся на уровне среднего (полного) общего образования – не 
некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. Она 
осуществляется всюду – и при освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся 
универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях.  
Она осуществляется просто в жизни ребенка. Именно в степени развитости у подростков способности к 
рефлексии оснований собственной деятельности  и  собственных отношений к действительности фиксируется 
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критическая точка как их социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие 
из них определяются именно зрелостью их социальных представлений и компетентностей, воплощаемых в 
поведении. При реализации программы социализации на уровне среднего общего образования необходимо 
постоянно иметь в виду и такой фактор, как доверие подростков к педагогам и другим лицам, общающихся с 
ними и участвующих в совместной деятельности. Чувство доверия младших к старшему строится не только на 
искренней  озабоченности воспитателя судьбами подростков, но и на убедительности для них его жизненного 
опыта, на его способности ставить себя на место каждого из них и в доверительном диалоге обсуждать все 
возможные сценарии развития конкретных актуальных ситуаций. Важно учитывать, что собственный 
социальный и социально-культурный опыт подростков ограничен, а нередко и драматически деформирован, 
вследствие чего они часто априори резко негативно настроены к «душеспасительным разговорам». Это значит, 
что от воспитателя, претендующего на роль «значимого взрослого», помимо  обширной эрудиции (в том числе 
общекультурной и психологической), требуется высочайший педагогический профессионализм, включающий 
весь диапазон средств вербальной и невербальной коммуникации. А главное – он должен испытывать чувство 
отеческой любви к внимающим ему младшим современникам, глубоко сознавая, что им придется жить в 
огромном, очень сложном и непредсказуемо меняющемся мире. 

Цели и задачи социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

Целями социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, исходя из приоритета личности 
перед группой и коллективом, являются: 

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 
социальнопедагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, направленных на 
обретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности; 
 обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ 
деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и перспектив ее развития, а 
также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают. 

Задачей социализации обучающихся на уровне среднего общего образования общего образования выступают 
развитие их способности: 

 согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в наличной социальной 
среде; 
 уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации. 

Учитывая исключительную социокультурную важность данной Программы для оценки результативности и 
эффективности деятельности всего образовательного учреждения, правомочно рассматривать прогресс 
обучающихся, достигнутый в этой сфере, как реальное достижение участвовавших в этой деятельности 
педагогов, Они приобретают неоспоримое (публично подтвержденное) право претендовать на  материальное 
поощрение из стимулирующей части фонда оплаты труда. И что особенно важно – причины этого поощрения 
прозрачны и понятны не только педагогическому коллективу, но всем ученикам и их родителям. Кроме того, 
эти педагоги получают дополнительный убедительный аргумент при прохождении аттестации на более 
высокую категорию. В случае же, если такая деятельность будет успешно осуществляться образовательным 
учреждением преемственно, год за годом, то это может и должно  стать  сильной  позицией при прохождении 
им процедуры государственной аккредитации. 
Планируемые результаты социализации обучающихся 

Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и  универсальным процессом, способна, при 
правильной организации, привести к позитивным результатам практически во всех сферах деятельности, где 
человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим коллективом, обществом и, 
опосредованно, человечеством (особенно в условиях глобализации, когда так называемые «глобальные 
проблемы человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли). 

В подростковом возрасте становятся актуальными все названные уровни социальной самоидентификации – от 
микрогруппы близких друзей до очно не знакомых блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при 
этом, что и сами эти «круги общения», и социокультурные формы, в которых это общение протекает, находятся 
для тинэйджеров в состоянии становления: связи часто еще не устойчивы, способны быстро возникать и столь 
же быстро распадаться, подросток «широким неводом» ищет референтных ему людей (очень часто старше и 
опытнее себя), выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей интенсивной социализации. 
Поэтому в отношении подросткового возраста говорить о результатах социализации как о чем-то уже 
окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам 
факт того, что он имеет позитивный вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться как 
уже состоявшийся очень важный результат. 

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько отчетливо и перманентно, 
что их тоже можно фиксировать в качестве некоего 
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«запланированного и достигнутого результата». Здесь, впрочем, совершенно необходима специальная оговорка. 
Она связана с тем, что любой человек наделен от природы (на генном уровне) многими только ему присущими 
особенностями, которые в значительнейшей мере предопределяют его склонности, тип реакций, черты 
характера и др. Этот фактор имеет исключительное значение в процессе социализации. Подросток сангвиник и 
подросток-меланхолик могут очень по-разному проявлять свое отношение к одному и тому же обстоятельству, 
при том, что само отношение (т.е. позиция) у обоих будет одинаковой. Подобные несовпадения эмоционально-
поведенческих проявлений, особенно при установке воспитателя на активный тип реакции, чреват ошибочной 
оценкой «полученного результата». Отсюда – принципиальное требование к оценке результатов социализации: 
фиксация не внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а его реальной социальной позиции, 
ее устойчивости и мотивированности. Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности 
(или ее отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются те результаты 
социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как персональную включенность подростков в 
реальную позитивную социальную и социокультурную практику. Это – важнейший генеральный социализации 
учащихся подросткового возраста. 
       Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь может идти 
преимущественно только об их первом непосредственном (личном живом) знакомстве с социальными 
взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями власти и управления разных уровней, с 
системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, культуры, внутренних дел и т.д. и т.п. 

Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина собственных представлений обо 
всей этой сфере, особенно если он использует возможность непосредственного присутствия в соответствующих 
пространствах и личных контактов с теми или иными функционерами (чиновниками и продавцами, депутатами 
и 
милиционерами, врачами и хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, поскольку, как правило, 
социальный опыт подростка ограничивается рамками школы (школьным самоуправлением). Многие ученики 
вообще не представляют себе систему образования в ее подлинном социокультурном измерении. Поэтому их 
деятельность в гораздо более широком социальном пространстве делает процесс социализации исключительно 
продуктивным. 

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» участии подростков в 
социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии узнанного. Именно этот момент 
и важно зафиксировать как точку начала осознанного понимания социальной проблематики окружающей 
жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях тех или 
иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к узнанному (число 
примеров может быть многократно увеличено, и чем шире круг проблем, по которым подросток имеет 
осмысленное и критичное суждение, тем выше результативность его социализации. 

При рассмотрении планируемых результатов социализации подростков (личностное участие школьников в 
разных видах деятельности) целесообразно выделить несколько уровней: персональный, школьный, уровень 
местного социума  (муниципальный  уровень), региональный (общероссийский, глобальный) уровень. 

1. Персональный уровень 

Развитость способности: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных для 
здоровья физического, нравственного и психического – своего и окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, 
входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; иметь 
устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики; 

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и 
явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и 
нравственных норм; 

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; - публично 
выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных средств коммуникации. 

2.Школьный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 
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- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 
самоуправления; 

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; - участие в подготовке и 
поддержании школьного сайта; 

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты; 
- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности (школьный 
театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы (например, 
участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.). 

5. Уровень местного социума (муниципальный уровень) Личное участие в видах деятельности: 

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и подготовка 
публичных презентаций по этой работе; 

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и т.д., 
посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших 
школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких феноменов, как 

 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), 
«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и 
т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.; 
 проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, заработной 
платы; 
 проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их 
социальных последствий); 
 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 
 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе мигранты), их 
традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного  диалога; 
 экологическая проблематика; 
 проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др. 
6. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 
Личное участие в видах деятельности: 
- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным социальным и 
социокультурным проблемам, определяемым самими участниками (молодёжные движения, глобальные 
проблемы человечества, патриотизм и национализм молодежь и рынок труда и др. 
- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных сообществ 
(крайне актуально для России), взаимовлияния культурных традиций,  ценности памятников исторического и 
культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций; материального, 
культурного и духовного наследия народов России и их ближайших соседей (особенно бывших республик 
СССР). 
Основные направления и формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-
воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности  
Основные направления социализации обучающихся 

Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует на человека во всех 
отношениях). Поэтому назначение Программы социализации – привнести в этот процесс вектор направляемой 
и относительно социально контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам 
может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая собственный баланс между своей 
адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его 
возможностями в реалиях наличной социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду 
ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности). 

1 направление: 

создание образовательным учреждением режима максимального благоприятствования процессам 
позитивной социализации подростков 
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 первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – предполагает обязательный 
углубленный анализ двух сред: 
- широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, этнорелигиозного и т.д. 
пространства, в котором функционирует образовательное учреждение и которое задает рамку реальной 
(стихийной) социализации обучающихся; 
- психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом образовательном учреждении, 
степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса социализации: учителей, 
учащихся и их родителей  в  целях выяснения сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между 
собой и с внешней средой и т.д. 
При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных с позиционированием 
подростков в Программе: 
- наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, способность 
изменять их и вырабатывать новые; 
- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость чувства 
собственного достоинства; 
- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и сменяемость; 

- мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные проблемы, 
противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, самоопределению, самореализации, 
самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески 
подходить к жизни. 

 определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в контексте 
задач социализации (целенаправленного социального воспитания), зафиксированных в образовательной 
программе образовательного учреждения; 
 определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) детских и 
детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к наиболее существенным, на взгляд 
авторов Программы, результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство 
и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее выраженное социальное измерение, 
и др.); 
 создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а также (если это будет 
признано целесообразным) советов (или иных организационных форм) по 
различным направлениям социализации, а также введение механизма их горизонтального взаимодействия по 
пересекающимся проблемам; 
 определение внешних партнеров образовательного учреждения по реализации Программы (как 
внутри системы образования, так и за ее пределами),  создание механизма их взаимодействия с дирекцией 
Программы. 
 
2. направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
 расширение и углубление практических представлений о формальных и неформальных нормах и 
отношениях, определяющих состояние местного социума; о возможностях участия граждан в общественном 
управлении, практическое знакомство с их деятельностью в родной школе, поселении, муниципалитете; с 
учетом возрастных и познавательных способностей – знакомство с механизмами реализации на уровне своего 
социума (муниципалитета) норм федерального и регионального законодательства, компетенций органов власти 
и управления различных уровней; 
 практикоориентированные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших членов семьи и других взрослых, 
принадлежащих различным социальным и социокультурным стратам; 
 развитие интереса к общественным явлениям и превращение его в значимую 
личностногражданскую потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том числе через 
персональное участие в доступных проектах и акциях; введение в кругозор подростков таких документов, как 
Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; 
 развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное введение представлений об участии России в 
системе международных политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.); 
 углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и единстве; 
одновременно - расширение представлений о народах ближнего зарубежья (как входивших в состав Российской 
империи и СССР, так и никогда не входивших – особенно Японии, Китая, Ирана, Турции); 
 расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как  народные, государственные или 
важнейшие религиозные праздники);  развитие личной и коллективной социальной активности (участие в 
делах класса, школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по 
различным спорным или социально негативным ситуациям; 
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 утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний  не является родным) как 
к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовно-нравственного наследия и достояния; 
осознание родного и русского языков как сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в 
этом контексте значения владения иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным 
средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных культурных пространствах; 
 развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и взаимовлияний с 
другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; развитие способности видеть и 
понимать включенность родной и других культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать 
принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого взаимодействия. 
Виды деятельности и формы занятий 
 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 
заинтересованными представителями соответствующих социальных структур особенностей социально-
экономического и социально-культурного состояния социума, причин трудностей его развития, роли различных 
объективных и субъективных факторов в этом процессе и возможностей участия молодёжи в улучшения 
ситуации; 
 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их поведенческих 
предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.) с целью их (предпочтений) «десакрализации» и  
перевода в открытое культурное  пространство с целью критического осмысления их позитивных и негативных 
ценностных оснований; 
 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым люди 
относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, замечательными и т.д. Особо 
ценным было бы выяснение обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то считался 
великим героем или политиком, то лишался этого «звания»; краеведческая работа  по выявлению и сохранению 
мест памяти, могил (особенно братских), забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях 
данной местности, региона, России, рода человеческого; 
 система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни; 
 знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами; 
 выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной 
жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных 
действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и др.); подготовка 
публичных презентаций по этой деятельности; 
 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 
относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте образовательной 
программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и региональные СМИ; подготовка 
подростками собственных публикаций. 
 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 
Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная подготовка специальных презентаций 
по подобным историческим процессам в других государствах (например, США, Великобритании, Франции, 
Германии, Италии и др.). Очень полезным было бы сопоставление текстов государственных гимнов различных 
стран в разные исторические эпохи, народных, государственных и религиозных праздников с публичными 
презентациями. 
7 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 
 развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей, так и других 
людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, сопереживать и искать и находить 
способы человеческой поддержки даже при осознании его неправоты; 
 развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем социуме, 
анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать 
в направленной на это деятельности;  способность критически оценить качество информации и развлечений, 
предлагаемых рекламой, кинопрокатом, компьютерными играми и различными СМИ; 
 развитие представлений о религиозной картине мира, роли  традиционных религий в развитии 
народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российского государства; посильно 
расширение этих представлений на межрелигиозную ситуацию в современном мире; 
 утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям - от своих 
родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от его внешнего вида (лица, 
одежды, физических особенностей); установка на поддержку деловых и дружеских взаимоотношений в 
коллективе; 
 сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на бережное, 
гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной и экологической деятельности; 
нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей. 
Виды деятельности и формы занятий 
 исследование этических норм поведения различных местных социальных (социокультурных) и 
этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках (например, дворян, купечества, офицерства, крестьян); 



146  

сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины; 
 посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, имеющие 
«выход» на данную проблематику и последующее  обсуждение услышанного; 
 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 
деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места богослужения, 
добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 
деятелями); 
 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ (семьи, 
подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при условии анонимности) и 
последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 
 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 
нравственноэтические вопросы; 
 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных 
взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом),      что   предполагает
 овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 
старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 
 участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 
 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними старшими родителями творческих 
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих 
преемственность между поколениями. 
8 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
 постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и специальностей 
начального и среднего профессионального образования с целью соотнесения с ними собственных интересов, 
склонностей, возможностей и жизненных перспектив; осознание на этой основе универсальной ценности 
получаемого общего образования и «образования-через-всю-жизнь»; 
 изучение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков типичных 
профессиональных жизненных сценариев, возможных благодаря образовательным возможностям, 
предоставляемым образовательными учреждениями начального и среднего профессионального образования 
своего и соседних регионов; 
 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю среду 
обитания, все достижения науки и искусства, техники и 
технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества; 
 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том числе в 
разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой основе проектных, экспертных и 
иных компетентностей, требующих личной дисциплинированности, последовательности, настойчивости, 
самообразования и др.; 
 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, незавершенности дела, к 
небережливому отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую историческую 
эпоху этот труд был совершен; 
 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к признательному 
восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не бывшего: изобретательством, 
творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.; 
 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в библиотеках, 
музеях, лекториях и т.п. 
Виды деятельности и формы занятий 
 на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей начального и 
среднего профессионального образования и заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области) 
деятельности, которые привлекли внимание того или иного подростка (группы подростков). Далее следует 
последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно) соответствующего учебного заведения, 
профильного предприятия или учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов по 
выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 
 организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли 
полученного образования (общего, профессионального, постпрофессионального, самообразования и т.д.) и 
универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально успешным 
человеком окажется кто-либо из старших родственников учащихся данного образовательного учреждения, а 
также выпускники, показавшие; 
 достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 
 полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых; 
 ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 
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труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных 
самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»; 
 участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем направлениям данной 
Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим (творческим) применением знаний, 
полученных при изучении учебных предметов (в частности, в рамках предмета «Технология»); 
 приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной,  собственно творческой 
или исследовательской деятельности возможно на базе и взаимодействующих с «родным» образовательным 
учреждением учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 
промыслами, музейная, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений). 
 
9 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание) 
 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из актуальнейших 
глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких формах этот кризис выражен в 
месте проживания подростка; его добровольное участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне 
как личностно важный опыт природоохранительной деятельности; 
 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в  отношении природы; принятие 
тезиса о эволюции человека и природы как безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса; 
 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие художественно-
эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, способность и потребность 
наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы. 
Виды деятельности и формы занятий 
 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного взаимодействия с 
реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его ближних окрестностях; сопоставление 
бытующей практики с результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений 
(европейский, японский опыт); 
 на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов- философов, а 
также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов (как 
отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира человека; 
 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 
подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же отношении могут 
оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные научными текстами издания (а также 
кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к природе. 
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 
пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, 
лесничеств, экологических патрулей; 
 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий, 
походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей); 
 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, 
прикладных видах искусства; 
 фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов, 
представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на 
основе серии подобных фотографий презентации 
«Незамечаемая красота» (название условно). 
 
10 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание) 
 
 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 
разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных народов и в разные 
исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на примере европейской моды от 
античности до наших дней; 
 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть красоту 
природы, труда и творчества; развитие способности отличать 
подлинное искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, романского, 
готического, классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык 
современного искусства; параллельно – освоение основ художественного наследия родной, русской и иных 
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важнейших культурно-художественных и религиозно-художественных традиций: японской, китайской, 
индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др.; 
 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным творчеством в 
различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и территории дома и школы и др.). 
Виды деятельности и формы занятий 
Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как и безобразном) – неисчислимое 
множество, образовательному учреждению не составит труда творчески выбрать и объекты (артефакты), и 
способы их освоения подростками. Посредством Интернета сегодня широко доступны оказываются коллекции 
всех крупнейших и даже региональных музеев мира, есть возможность составить монографические подборки 
картин всех художников, скульпторов, архитекторов и других мастеров всех народов и всех эпох. 
Многие виды возможные виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше раскрытых направлениях. 
Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды деятельности, которые представляются недооцененными в 
педагогической практике: 
 «использование» родной деревни, города и их окрестностей в качестве своеобразной 
«образовательной программы» по истории культуры народа, создавшего этот социально-природный феномен; 
осмысление и письменная фиксация результатов такого наблюдения-исследования может оказаться 
интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном отношении опытом; 
 устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных жителей и 
др.) о выдающихся произведениях искусства; 
 организация экскурсий на художественные производства и выставки,  к памятникам зодчества и 
на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим 
обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 
долговременного хранения и использования. 
 организация салонов (как художественно ориентированного клубного пространства), где 
происходит творческое общение подростков и заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка 
(классическая, народная, современная, но не попса), поэзия, рассказы людей, побывавших в интересных местах, 
и др.; 
 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение; 
 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в публичное 
пространство, развитие умения выражать себя вербально. 
Исключительно позитивным фактором для успешной реализации школьной Программы социализации 
учащихся является наличие подобной программы на уровне местного муниципалитета, в которой 
муниципальные органы власти определяют задачи и формулируют цели, необходимые для решения этих задач: 
а) по использованию и интенсификации воспитательных возможностей города, района; б) по компенсации 
недостающих возможностей; в) по минимизации, нивелированию и корректированию негативных 
социализирующих особенностей, выявленных в процессе изучения и мониторинга. 
В первую очередь имеется в виду интеграция возможностей и усилий органов власти и управления, 
общественных, частных и религиозных организаций, учреждений органов образования, здравоохранения, 
правопорядка, социальной защиты и др., что 
позволит мобилизовать и сконцентрировать средства (материальные, финансовые, духовные, личностные 
ресурсы) для развития муниципальной системы воспитания, оптимизации и развития ее инфраструктуры, 
кадрового потенциала. 
Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации подростков 
Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и включает в себя 
социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого подросток 
получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего 
социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в основной школе есть учебный предмет 
обществознание. 
Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, во-вторых, 
познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, 
сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при 
реализации социальных проектов. 
Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 
существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. Этот 
продукт деятельности является средством разрешения противоречия между социальной трудностью, 
проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, 
связывающим социум и личность. 
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной теме (прежде чем 
отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо 
получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо 
познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 
проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения 
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подростком социальной практики или  социального проекта как вида деятельности не обязательно 
содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут 
существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как 
самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 
Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, логически и 
структурно связаны друг с другом. В ходе социальной пробы происходит познание социальной 
действительности, в ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 
ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 
алкоголизм); 
 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к 
потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 
 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больница, 
магазин, почта, парикмахерская и др.); 
 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы, 
остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и 
т.п.) 
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, вовлеченные в 
проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не может быть освоено 
подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в 
других видах деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического 
развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями 
степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой проектирования. 
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей деятельности 
предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально организована учебная 
деятельность подростка, целью которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» 
и основных навыков его проведения. 
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 
 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое 
участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 
 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их 
предложения по улучшению социальной ситуации; 
 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 
Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников; 
 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 
подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 
 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 
практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по психолого-
педагогической поддержке социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть определена по 
сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса. 
Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, что предполагает: 
наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения 
высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение 
выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок 
ответов на вопросы партнеров. 
Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся подростков, 
вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, насколько они социально культурны, насколько 
усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким 
недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника. 
Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий воспитателей 
выступает степень развитости у учащихся способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в 
достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в 
той или иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно 
чуткий критерий для оценки результатов социализации. 
В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период быстрого и резкого 
социального расслоения, усиления миграционных 
процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует рост интолерантности, 
ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная 
социализация помогает юному гражданину осознать себя как социально ответственной личности с отчетливой 
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общественной позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, 
культуросообразность его развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена 
разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в 
целенаправленной психолого-педагогической поддержке. 
Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей, 
саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую им 
личностную автономию, не может не иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск 
источников, помогающих ему расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, 
многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших 
критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-
педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения. 
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к самостоятельности в учении. 
Этот шаг знаменует момент возникновения  у  него нового отношения к себе: потребность в экспертной оценке 
своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание 
этого проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 
экспериментирования (в культурных формах!) с миром социальных отношений. 
Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих направлений 
деятельности : 
- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих 
возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 
выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 
- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 
социально значимого продукта; 
- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на 
выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 
- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 
самоизменение. 
Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является становящийся 
человек во всей его многомерности (личностно- индивидуальной, гражданской, социально-культурной и др.), то  
мониторингу,  в идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти 
проявления суть не что иное, как система его отношений к самому себе, обществу  и природе. В 
интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и 
просто «чужими людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях. Это очень важный момент: 
гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы 
оценок: оценивание всегда происходит в той системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – 
всё многообразие таких систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей. 
Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исход- ной поведенческой матрице, 
которую участники образовательного  процесса принимают в качестве некоторого стандарта приемлемости, 
своего рода ватерлинии, переход которой будет означать выход индивидуального поведения за пределы 
одобряемой общественным мнением легитимности. Речь идет фактически об установлении изначальных 
«правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов 
– до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию организуемого образовательным 
учреждением процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без 
субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу 
изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее 
«реализация» превратится в набор формальных мероприятий, ведущим к результатам, прямо противоположным 
задуманным и дискредитирующим идею. 
Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны оценивать обе группы 
ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические 
открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и 
общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 
деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по 
взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных 
достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени 
администрации, а от имени всего детсковзрослого «программного сообщества». Разумеется, речь при этом 
может идти исключительно о качественном оценивании индивидуального «продвижения» каждого подростка 
относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются 
неприемлемыми. 
Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, относящихся к процессу 
мониторинга процесса социализации подростков. 
Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая выше ограниченность и 
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фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой их полное незнание или 
искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, 
принципах и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 
Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его актуальном, 
реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения 
этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают 
в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и 
друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки. 
Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ этого «фона» – без его 
учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В противном случае неизбежен дисбаланс 
в деятельности многочисленных участников процесса социализации подростков и, как следствие, резкое 
снижение ее результативности и эффективности Программы в целом. К ограничениям и рискам следует отнести 
также особенности психологии подростков на ступени основного общего образования: они взрослеют 
стремительно и неравномерно. 
В этом отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-
познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – 
требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной 
Программой, недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на еще 
недоступном им «языке». 
При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, личностно ответственном, 
культурном и успешном члене общества, социализация детей и подростков не может осуществляться без 
непосредственного участия граждански мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего 
родителей обучающихся). В этом смысле развитие общественного управления образованием на уровне 
общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из них экспертного 
сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений выступает еще одним категорически 
необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 
Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю сложность и комплексность 
стоящих перед основной школой социально- педагогических целей и задач по социализации обучающихся и 
обозначить их. 
Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и 
коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в 
качестве общих ориентиров, которыми образовательное учреждение может руководствоваться при разработке 
своего главного стратегического документа – образовательной программы. Пафос деятельности по 
конструированию пространства социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать перед 
ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него осознанный и психологически 
подготовленный переход. В 
«обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом пространстве 
они чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают 
способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в замкнутом мире 
собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают 
чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой собственной. Отсюда – главный принцип 
настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. 
Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками 
возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним – с его нормами, 
требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь подросткам избежать  
социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а с другой – 
подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми  на следующих 
этапах жизни. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план 
Учебный план для 10,11 классов – основной, универсальный (непрофильный) . Он направлен на организацию 
образовательного процесса, максимально обеспечивающего запросы обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 
Региональный компонент реализуется полностью изучением предметов «Родной язык» и «Родная литература». 
В компонент образовательной организации включены предметы, расширяющие познавательную деятельность, 
имеющие практическую направленность, подготовительные курсы к итоговой аттестации.  
Содержание и структура образовательной программы, реализуемой  посредством данной программы, 
обусловлена МБОУ «Новотроицкая  СОШ» 
Язык обучения – русский. 
Все общеобразовательные предметные программы учебного плана допущены  (рекомендованы) 
Министерством образования и науки РФ,  Министерством образования и науки  РТ  и обеспечивают 
выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам.  
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   Установлена  учебная неделя  продолжительностью 6 дней. Режим учебных занятий регулируется 
расписанием с обязательным началом учебного дня  в 8.00 часов.  
Продолжительность учебного года в 10- 11 классах -  не менее 34 учебных недель, продолжительность урока в 
10-11 классах—45 минут. 

 
Учебный план для учащихся  X класса 
Универсальное непрофильное обучение 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Федеральный и региональный компоненты 

Базовые учебные предметы 

  
10 кл. 
20../ 20.. уч. г. 

11 кл. 
20../ 20.. уч. г. Всего 

Русский язык  1 1 2 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык (английский) 3 3 6 
Математика 4 4 8 
Информатика и ИКТ 1 1 2 
История 2 2 4 
Обществознание (включая Экономику и 

Право) 2 2 4 
География 1 1 2 
Физика 2 2 4 
Астрономия  1 1 
Химия 1 1 2 
Биология 1 1 2 
Мировая художественная культура 1 1 2 
Технология 1 1 2 
Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 
Физическая культура 3 3 6 
ИТОГО  27 27 54 
II Региональный (национально – региональный)  компонент 
Родной язык 1 1 2 
Родная литература 1 1 2 
ИТОГО 29 29 58 
III. Компонент образовательного 

учреждения 8 8 16 
Русский язык 2 2 4 
Математика 2 2 4 
Обществознание 1 1 2 
Химия 1 1 2 
Биология 1 1 2 
Физика 1 1 2 
ИТОГО 37 37 74 

 
        3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований 
СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

            Начало учебного года 1 сентября. 
Окончание учебного года: 
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25 мая (для 11-х классов);  
31 мая (для 10 классов) 
1. Школа  занимается в одну смену. 
2. Начало занятий в 8ч. 00 мин 
3. Продолжительность уроков:   
в 10-11 классах – 45 минут;  
4. Продолжительность рабочей недели 6 дней. 
5. Продолжительность учебного года: 
10 класс – 35 недель, 11 класс –  34 недели. 
6. График каникул: 
Осенние – ноябрь (7 дней) 
Зимние – декабрь - январь (14 дней) 
Весенние – март (9 дней) 
7. Сроки государственной аттестации выпускников 11 класса определяются приказами МО и Н 

РФ, МО и Н РТ. 
Расписание звонков: 
 

№ урока Сентябрь- май 

урок перемена 

1 8.00- 8.45 10 минут 

2 8.55-9.40 20 минут 

3 10.00 – 10.45 20 минут 

4 11.05 – 11.50 10 минут 

5 12.00-12.45 10 минут 

6 12.55 – 13.40 10 минут 

7 13.50 – 14.35  

 
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 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; 
− психодиагностика; 
− исследование профессионального самоопределения обучающейся молодежи; 
− диагностика эффективности воспитательной системы; 
− анализ уровня профессионально-педагогической квалификации учителя; 
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− 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 школе 
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: 
− 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 регла- 

ментировано положением о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Новотроицкая СОШ». 
В школе принята 5-бальная система отметок. Требования, предъявляемые к обучающимся, 

согласуются с государственными образовательными стандартами и рекомендациями по оценке знаний, 
умений и навыков учащихся, приведенных в программах по отдельным предметам. Ответственность за 
объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 
обучающихсяконтролируется по плану ВСОКО. 

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. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме выпускных экзаменов для обучающихся 11 
класса, сроки проведения которой, а также перечень обязательных экзаменов по предметам 
устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.4 .Система условий реализации образовательной программы среднего общего 
образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
Кадровая политика МБОУ «Новотроицкая СОШ» обеспечивает баланс преподавательского 

состава, управленческого блока и служб школы, что позволяет оптимально организовать УВП и 
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систему управления УВП. Школа укомплектована кадрами, 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. 

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 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. 

 
Материально-технические и информационно-технические условия реализации 

образовательной программы 
Материально-технические условия реализации образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают: 
-возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований. 
-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; комнатам 
психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 
учащихся, хранения и приготовления пищи, требований пожарной и электробезопасности; требований 
охраны здоровья учащихся и охраны труда работников школы, архитектурной доступности. 

Материально-техническое оснащение инструментов. 
Информационно-образовательная среда школы 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 образовательной 
деятельности обеспечивает возможность: включения учащихся 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- среде. Большое внимание 
уделяется организации безопасных условий обучения. Территория школы имеет металлическое 
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ограждение. По внешнему периметру здания оборудовано дополнительное освещение. Установлена 
пожарная сигнализация. Введено круглосуточное дежурство сторожей. Школа оснащена системой 
видеонаблюдения. Уровень материально- технического оснащения соответствует современным 
требованиям, реализуемым образовательным программам. Технические средства обучения постоянно 
обновляются. Имущество МБОУ «Новотроицкая СОШ» закреплено на правах оперативного 
управления. 

Школа имеет собственную столовую, обеспечена необходимым количеством кухонной посуды и 
посуды для приема пищи. 

Учебные кабинеты, актовый зал, места личной гигиены; административные и иные помещения, 
помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего питания, оснащены необходимым оборудованием, 
мебелью и хозяйственным инвентарём. 

Для организации учебно-воспитательного процесса функционируют библиотека, спорт- зал, 16 
учебных кабинетов. Учебные классы оборудованы мультимедийными проекторами, интерактивными 
досками, ноутбуками, подключенными к интернету, принтерами. Учебная мебель соответствует 
требованию СанПиНа – но столы и стулья нужно обновить. 

Количество предметных кабинетов, имеющих компьютеры – 17. Количество предметных 
кабинетов, имеющих интерактивные доски – 3. Количество предметных кабинетов, имеющих экран и 
видео-проекторы –5. 

Количество стационарных компьютеров и ноутбуков, имеющих доступ в Интернет –40. Кол-во 
подключений к сети Интернет по каналам: Количество точек Wi-Fi – 5. 

Один кабинет информатики оснащен 12 компьютерами. 
 
Условия  реализации  Образовательной  программы образовательного учреждения 
Открытость образовательной системы школы, ориентация её на продуктивное обучение 

предполагает большую роль социума, причем не только как фактора, влияющего извне, но и как 
необходимого компонента. Взаимодействуя со  средой, школа включает его в свою педагогическую 
систему в качестве особого блока, подсистемы. Школа выстраивает сотрудничество со всеми 
структурами, которые являются активными участниками построения педагогической системы школы. 
Чем эффективнее система сотрудничества школы с социумом, чем благоприятнее условия партнерства, 
тем эффективнее функционирует педагогический процесс. Поэтому для педагогического коллектива 
одна из главных задач - установление партнерских отношений с предприятиями и учреждениями, 
способными содействовать образовательному процессу школы. 

Функции педагогического процесса: воспитание, обучение и развитие – это единый процесс, 
который является ведущим фактором становления личности. Воспитатели и учителя должны 
обеспечивать обучение как целостный, поисковый процесс. От них требуется, наряду с основательной 
дидактической компетентностью, способность определять учебный и познавательный потенциал 
воспитанников и учеников, комплексные жизненно-практические взаимосвязи, чтобы целенаправленно 
регулировать приобретение опыта в таких взаимосвязях, а также способность систематизировать 
процесс познания и анализировать его, учитывая учебные способности детей. 

Результаты педагогического процесса зависят от содержания, форм и методов, используемых в 
образовательном процессе, и их направленности на развитие всех  сфер личности. Если основой 
взаимодействия педагога и обучающегося являются педагогика сотрудничества и продуктивная 
деятельность, составляющие основу их жизнедеятельности, и если они оказывают влияние на все 
сферы личности, то тем самым обеспечивается переход внешних ценностных ориентаций во 
внутренние детерминанты, т.е. происходят качественные изменения личности  в  сознании, чувствах и 
поведении. 

Материально-техническая база школы достаточна для того, чтобы на уровне осуществлять 
учебно-воспитательный процесс. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
В результате деятельности школа должна иметь достаточно высокий уровень общественного 

престижа и превратиться в школу, включающую сообщество 
учителей, способных принимать управленческие решения; 
обучающихся, имеющих широкие возможности получения качественного образования и 

достаточного уровня сформированности навыков самоопределения и самореализации; родителей, 
активно участвующих в организации и управлении образовательным процессом. 

На уровне сельского поселения школа должна представить модель системы, способствующей 
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всестороннему развитию и совершенствованию творческих способностей каждого участника 
образовательного процесса. 

Конечные ожидаемые результаты: 
-становление     образовательной     системы, оптимально сочетающей научную специализацию в 

преподавании учебных предметов с приобщением обучающихся к миру духовных и нравственных 
ценностей; 

-действенная система органов общественного управления школой, расширяющая социальное 
партнерство и участие обучающихся в проектировании и самоуправлении школой; 

-функционирующее открытое (демократичное) пространство, учитывающее возможности и 
потребности каждого участника образовательного процесса и формирующее механизмы личностной и 
гражданской зрелости, профессионального самоопределения обучающихся; 

-обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, укрепления, 
восстановления здоровья обучающихся школы и формирования навыков ЗОЖ на принципах 
социального партнерства. 

-построение учебно-воспитательного процесса на основе эффективных здоровьесберегающих 
образовательных технологии, отличающихся гибкостью, вариативностью, открытостью и личностно-
ориентированной направленностью. 

Модель выпускника средней школы:  
Знания иумения: 
 это ученик, который имеет достаточный уровень базовых знаний, необходимых для 

продолжения обучения; 
это ученик, который грамотно и свободно владеет устной и письменной речьюэто ученик, 

который знает способы рациональной работы и способен к самообразованию; 
 это ученик, который имеет целостное видение проблем, свободное ориентирование в 

знаниях на межпредметном уровне. 
Здоровье: 
 это ученик, который ведет здоровый образ жизни; 
 это ученик, который имеет осознанное отношение к здоровью и физической культуре; 
 это   ученик,  который  умеет применять простейшие 

способы оказания первой медицинской помощи, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 
Познавательная деятельность: 
 это  ученик,  который обладает 

интеллектуальной готовностью и способностью к продолжению образования; 
 это ученик, который имеет осознанные познавательные интересы и стремление 

реализовать их; 
 это ученик, который имеет способности использовать знания на практике; 
 это ученик, который имеет навыки рациональной организации труда, самообразования, 

исследовательской работы. 
Культура личности, жизненная и нравственная позиция: 
 это ученик, который обладает коммуникативностью, культурой общения. 
 это ученик, который признает ценности гармоничных отношений между людьми; 
 это ученик, с адекватной самооценкой; 
 это ученик, который обладает честностью, принципиальностью, умением отстаивать 

свои взгляды и убеждения; 
 это ученик,  который имеет профессиональное самоопределение; 
 это ученик,  который имеет достаточный уровень воспитанности. 
 
Заключение 
Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 
диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 
психофизического здоровья, социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, 
требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, нормативных актов. 
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