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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 
Образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа № 

4 им. Г. Баруди Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан» 

Основной разработчик 
Программы 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ 

«Высокогорская средняя общеобразовательная школа № 4 им. 

Г. Баруди Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан» 

Цели Программы Обеспечить усвоение учащимися содержание образования на 

уровне не ниже государственных образовательных 

стандартов, на основе выбранного содержания образования, 

сформировать у учащихся умения, навыки, компетенции; 

обеспечить условия безопасности участников 

образовательного процесса; повысить качество и эффективность 

школьного образования. Обеспечить профильное обучение 10-

11 классов по химико-биологическому профилю 
 

 

 

    социально-гуманитарному профилю. 

Задачи образовательной 

программы среднего   

общего образования 

Выполнение требований Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, реализация 

регионального компонента, учет различных потребностей 

учащихся в освоении познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения, в 

формировании гуманистической ориентации личности, в 

расширении возможностей для постижения мира культуры. 
Выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через создание условий для 

социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе 
 

 

 

 

 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе. 
 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
Реализация права учащихся на получение образования. 
Положительная динамика (или стабилизация) 

индивидуальных учебных и общественных достижений 

каждого обучающегося. Сохранение    показателей    

психологического, физического    здоровья учащихся. 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Управление реализацией программы осуществляют 

администрация, Совет школы, родительский комитет школы. 

Контроль хода исполнения программы осуществляет МКУ 

«Отдел образования испонительного комитета Тюлячинского 

мунеиципального района РТ»  
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Пояснительная записка 
 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом          

МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа № 4 им. Г. Баруди 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 
Федеральный компонент на уровне среднего общего образования направлен на реализацию 

следующих основных целей: 
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

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

успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643). 
- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 №2643). 
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 
Сохраняя гуманитарную направленность, образовательная программа ориентирует учащихся 

на достижение общекультурной и методологической компетентности в различных областях 

знания как основы самореализации личности и развития ее творческого потенциала.  
Основная цель образовательной программы - обеспечить усвоение учащимися 

содержание образования на уровне не ниже государственных образовательных стандартов, на 

основе выбранного содержания образования, сформировать у учащихся умения, навыки, 

компетенции; обеспечить условия безопасности участников образовательного процесса, 

повысить качество и эффективность школьного образования. 
Обеспечить профильное обучение 10-11 классов по химико-биологическому профилю. 
Ведущие идеи: обеспечение углубленной подготовки по предметам химико-

биологического профиля, реализация личностно-ориентированного и компетентностного 

подхода к конструированию содержания и технологии образования. 
В школе для учащихся созданы условия свободы выбора содержания, форм и методов 

обучения в соответствии с их способностями и желанием учиться. Основными принципами 

школьного образования являются: свобода выбора форм образования; использование 

личностных качеств учащихся в процессе обучения и воспитания; направленность на развитие 

интеллекта, творческих способностей и физическое совершенство; системность, 

обеспечивающая единство подходов в решении всех образовательных задач. 
Учет этих и других специфических особенностей школьньного образования заложен в 

цели разработки образовательной программы школы. В соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы настоящая образовательная 

программа является содержательной и организационной основой образовательной политики 

школы и представляет собой совокупность основных и дополнительных образовательных 

программ и соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание 

образования и направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности МБОУ 

«Высокогорская средняя общеобразовательная школа № 4 им. Г. Баруди Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан». 
Школа обладает квалифицированными педагогическими кадрами, соответствующим 

программно-методическим обеспечением, эффективно функционирующим механизмом 
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мониторинга обученности учащихся, достаточной материально-технической 

оснащенностью, для успешного осуществления образовательного процесса. 
Информационная справка. 
Общая характеристика. Особенности условий. 
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа № 4 им. Г. Баруди 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» 
Юридический адрес: 422701, Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Высокая 

Гора, ул. Х. Бигичева, дом 5 Телефон: (8436) 57-47-37.  
Фактический адрес: 422701, Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Высокая 

Гора, ул. Х. Бигичева, дом 5 
Сайт: https:// edu.tatar.ru/v_gora/page2801665.htm/page3218110.htm; E-mail: vsosh4.barudi 

@mail.ru  
Государственная лицензии на осуществление образовательной деятельности:  

регистрационный № 9842 от 27 ноября 2017 года, выданной Министерством образования и 

науки Республики Татарстан бессрочно  
Учредитель: МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Высокогорского 

муниципального района РТ» 
Здание школы типовое, трехэтажное, построенное в 2017 году, общей площадью 10490 

кв. метров. Образовательное учреждение находится на территории площадью 16048 кв. 

метров, на которой расположены цветники, пришкольный участок для проведения 

опытнической работы, хозяйственная зона. 
     Нормативно - правовая база. 

Образовательная программа среднего общего образования разработана в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

(с изменениями и дополнениями), Приказа МОиН РФ (от 05.03.2004 № 1089) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), в 

соответствии Лицензией, Уставом и локальными актами МБОУ «ВСОШ № 4» им. Г. Баруди, 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями). 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Цели и задачи. 
Цель - формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а 

также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевых 

компетентностей, определяющих современное качество образования. 
Задачи образовательного процесса:  
-  развить содержание образования учащихся с учётом требований общества к 

выпускнику школы; 
 - обеспечить становление личности, способной к активной деятельности по преобразованию 

действительности; 
- способствовать всемерному интеллектуальному, эстетическому, нравственному, 

физическому развитию личности каждого ученика. 
Образовательная программа МБОУ «ВСОШ № 4» им. Г. Баруди направлена: 
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 
- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 
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- на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт; 
- на реализацию права ребёнка на получение общего среднего и дополнительного 

образования. 
 - на обеспечение непрерывности образования. 

В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно: 
- повышению уровня культуры личности школьников 
- обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 
- воспитанию уважения к закону, правопорядку; 
- развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности; 
- развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 
Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для 

каждого обучающегося уровень успешности, нацеливают на воспитание выпускника - 

человека и гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к 

своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой 
1.2. Принципы построения. 
Образовательная программа определяет: 

• цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 
• учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа регламентирует: 
• условия освоения образовательной программы; 
• диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся; 
• организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 
Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности 

является: 
• обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей 

частью всех учебных; программ; 
• создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие когнитивных и креативных способностей учащихся; 
• использование современных образовательных технологий; 
• широкое развитие сети внеклассной работы; 
• использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся 
 

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 основного общего образования, которое в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Рабочие программы 

учебных предметов, курсов разрабатываются МБОУ «ВСОШ № 4» им. Г. Баруди 

самостоятельно. 

Рабочие программы педагогов являются составной частью образовательной программы 

соответствующего уровня образования и призваны обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее содержания. 
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Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

разработанны в соответствии с Положением «О порядке разработки и утверждении рабочих 

программ, курсов».  
Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания, 

вносить коррективы во все структурные элементы программы с учетом уровня обучения, 

учащихся конкретного класса, особенностей предмета, заключающиеся в новом порядке 

изучаемого материала; перераспределения/изменения количества часов, изменения 

содержания.  

Педагоги имеют право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

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

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

3 статьи 47 Федерального закона N 273-ФЗ). 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 48 Федерального закона N 273-ФЗ педагогические 

работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета в соответствии 

с утвержденной рабочей программой.  

Программы отдельных учебных предметов. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. 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, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

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

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

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

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

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

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 
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ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

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

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

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

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  
по русскому языку(базовый уровень) 
 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование 

культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. 
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной форме. 
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. 
Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 
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оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения. 
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 
Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной 

коммуникации. 
Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование). 
Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 
Перевод с родного языка на русский. 
Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, 

компьютер, электронная почта и др.). 
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других 

языков России. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Литературный язык и язык художественной литературы. 
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 
Текст и его место в системе языка и речи. 
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*. 
Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 
Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы 

русского литературного языка. 
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. 
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 
Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в 

составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование 

сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, 
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придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности. 
Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения 

слов. 
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в 

связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 
Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию. 
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

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

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 
Использование нормативных словарей русского языка. 
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

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

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Особенности русского речевого этикета. 

  
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по литературе 

(базовый уровень) 
Литература XIX века 

Введение 
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-

классиков. 
Литература первой половины XIX века 
Обзор русской литературы первой половины XIX века 
  
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение 

русской литературы.  
А. С. Пушкин 

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

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

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

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

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

духовного мира человека. 
Поэма «Медный всадник». 
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

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

Развитие реализма в творчестве Пушкина. 
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

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

«Выхожу один я на дорогу...». 
Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...» . 
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

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

поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 
Н. В. Гоголь 

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть “Невский проспект". 
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. 

  
Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века 
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

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

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

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

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

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое 

признание. 
  

А. Н. Островский 
Жизнь и творчество (обзор). 
Драма «Гроза». 
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

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

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

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

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

драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского. 
Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. 
Письменная работа по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

Ф. И. Тютчев 
Жизнь и творчество (обзор). 



12 
 

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...»). 
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…».  
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

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

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

“поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 
А. А. Фет 

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

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь». 
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…».  
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” 

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

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 
Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

И. А. Гончаров 
Жизнь и творчество (обзор). 
Роман «Обломов». 
История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. 

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

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

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

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

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 
Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 

И. С. Тургенев 
Жизнь и творчество. 
Роман «Отцы и дети». 
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации 

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

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

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

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

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

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

умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 
Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

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

батюшка…».  
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции. 
Н. С. Лесков 

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Очарованный странник». 
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 
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талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры. 
М. Е. Салтыков-Щедрин 

Жизнь и творчество (обзор). 
«История одного города» (обзор). 
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

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

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

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

Н. А. Некрасов 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

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

мода...»), «О Муза! я у двери гроба…». 
«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…» .  
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 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 
Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. 

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

горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 
Ф. М. Достоевский 

Жизнь и творчество. 
Роман «Преступление и наказание». 

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

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

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

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

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

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

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

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

Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского 

и мировое значение творчества писателя. 
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 
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Л. Н. Толстой 
Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза 

как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

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

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

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

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

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

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

изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 

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

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

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

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

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

Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 
Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

А. П. Чехов 
Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». 
Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином». 
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. 
Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Г. де Мопассан 

Жизнь и творчество (обзор). 
Новелла «Ожерелье». 
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и 

прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 
  

Г. Ибсен 
Жизнь и творчество (обзор). 
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение). 
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Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. 

Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. 

Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 

наследие Ибсена и мировая драматургия. 
А. Рембо 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Пьяный корабль». 
Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм, сковывающих свободу  художника. Символические образы в 

стихотворении. Особенности поэтического языка. 
Литература XX века 

Введение 
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. 
Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века 
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. Реализм и 

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

литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие 

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

русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”. 
И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 
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. И. Куприн 
Жизнь и творчество (обзор). 
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. 
М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 
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.    
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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. 
Сочинение по творчеству М. Горького. 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века 
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой 

половины ХХ в. Реализм и модернизм. 
Б. Шоу 

Жизнь и творчество (обзор). 
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. Аполлинер 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Мост Мирабо». 
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность 

аполлинеровской поэзии. 
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

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 . 
Обзор 

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. 
Символизм 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность 

стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 
В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». 
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова. 
К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…» . 
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 
А. Белый 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». 
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Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы 

России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 
Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной 

ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 
Н. С. Гумилев 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». 
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 

лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в 

поэзии Гумилева. 
Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет 

формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов. 
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, 

В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 
И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  

«Двусмысленная слава». 
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность 

его словотворчества. 
В. В. Хлебников  

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». 
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. 
Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...». 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 

Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 
Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 

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».   
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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. 
Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

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. 
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 В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

М. И. Цветаева 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое 

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

Давно…» . 
Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» . 
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

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

лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 
О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…». 
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.  
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…». 
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Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 
Поэма «Реквием». 
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

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

памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 
Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

Б. Л. Пастернак 
Жизнь и творчество (обзор). 
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» (обзор). 
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его 

связь с общей проблематикой романа. 
М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 
Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 
История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций 

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

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

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

романе. Смысл финала романа. 
Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по 

выбору). 
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. 
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

А. П. Платонов 
Жизнь и творчество. 
Повесть «Котлован» . 
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” 

простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 
М. А. Шолохов 

Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
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. 
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Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова. 
Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 

Литература второй половины XX века 
Э. Хемингуэй 

Жизнь и творчество (обзор). 
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.  
Обзор русской литературы второй половины  XX века 

Великая Отечественная война и ее художественное осмыслениев русской литературеи 

литературах других народов России.Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 

60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 

общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 

ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературеи литературах других народов 

России. 
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 
А. Т. Твардовский 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…». 
Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор 

двух других стихотворений). 
Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 
В. Т. Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” 

темы. Характер повествования. 
А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 
Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). (абзац введен Приказом Минобрнауки России 

от 31.08.2009 N 320) 
В. М. Шукшин 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 
В. В. Быков 

Повесть «Сотников». 
Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки 

зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.  
В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой». 
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Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти 

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

человека со своими корнями. Символические образы в повести. 
Н. М. Рубцов 

Стихотворения: «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. 
Р. Гамзатов 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...». 
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. 

Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 
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. 
А. В. Вампилов 

Пьеса «Утиная охота». 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 
Обзор литературы последнего десятилетия   

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. 
Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 
  

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 
Русская литература в контексте мировой культуры. 

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

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «пра-

ведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравствен-

ные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). 

Роль женщины в семье и общественной жизни. 
  

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и худо-

жественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. Фор-

мирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и чело-

века. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 
  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

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

смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры 
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о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. 

Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. 

Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование 

национального театра. Становление литературного языка. 
  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
  

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

тературные течения. Модернизм. 
  

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

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт 
  
человека   и    эпохи.   Развитие   русской    реалистической   прозы,    ее    темы                  

и     герои. 
Государственное  регулирование  и  творческая  свобода  в  литературе  советского  времени. 
Художественная  объективность  и  тенденциозность  в  освещении  исторических  событий. 
  
Сатира в литературе. 
  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

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

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

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем 

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

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Отражение    в    национальных    литературах    общих    и    специфических духовно- 

нравственных и социальных проблем. 
  Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Пе-

реводы произведений национальных писателей на русский язык. 
  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
  

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» про-блем бытия. 

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

писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искрен-ности 

человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произ-ведениях 

классиков зарубежной литературы. 
 

Основные теоретико-литературные понятия 
  

Художественная литература как искусство слова. 
 Художественный образ. 
 Содержание и форма. 
 Художественный вымысел. Фантастика. 
 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основ-ные 

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 
  

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

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, посла-ние, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 
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Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

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

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический ге-

рой. Система образов. 
  

Деталь. Символ. 
  

Психологизм. Народность. Историзм. 
  

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

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в ху-

дожественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллего-

рия. 
Стиль. 
  

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

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
  

Литературная критика. 
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоре тико-

литературных понятий 
  

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
  

Выразительное чтение. 
  

Различные виды пересказа. 
  

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
  

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или ино-

му роду и жанру. 
  

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
          Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения 
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

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

произведений 
 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программпо 

татарскому языку (базовый уровень) 
Татар теленнән программа эчтәлеге 
10 нчы класс 
Татар теле турында гомуми мәгълүмат 
  Туган телнең үсеше, яшәеше; үле телләр. Милли телне саклау, үстерү – милли мәдәниятне, 

милләтнең үзен саклау, үстерү дигән сүз. Татарстан Республикасында татар телен һәм башка 

халыкларның телен ассимиляциядән саклау һәм үстерү чаралары. 
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Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография 
  Фонетика һәм орфоэпия турында гомуми төшенчә. Аваз. Фонема. Татар һәм рус телләрендә 

сузык авазлар һәм тартык авазлар. Татар халкының язу тарихы, рун, уйгыр, гарәп, латин, 

кирилл язулары турында төшенчә.  
Лексикология 

Лексикология фәне, аның тармаклары турында мәгълүмат. Сүз һәм аның мәгънәсе. 
Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы 

  Сүзнең мәгнәле кисәкләре. Сүз төзлеше. Сүз ясалышы ысуллары. 
  Морфология  

  Сүз төркемнәренең лексик-грамматик төрләре. Сүз төркемнәренең классификациясе. Телнең 

төп морфологик нормалары.                                                                 
Синтаксис һәм пунктуаия 
  Синтаксис буенча гомуми мәгълүмат. Сүзтезмә һәм җөмлә. Җөмләдә сүзләр бәйләнеше. 

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре. Составында тиңдәш кисәкләре, гомумиләштерүче сүз, 

кереш яки эндәш сүзе, өстәлмәсе булган җөмләләр, аларда тыныш билгеләр. 
 Гади җөмлә төрләре. Тыныш билгеләре. Синтаксик анализ ясау. Кушма җөмлә турында 

төшенчә. Татар һәм рус телләрендә иярченле кушма җөмләнең төзелеше. 
Стилистика һәм сөйләм културасы 
  Стилистика. Язма һәм сөйләмә телгә хас үзенчәлекләр. Тел-сурәтләү чаралары. 
11 нче сыйныф 
Тел турында гомуми мәгълүмат 
Татар теле — татар милләтенең иң кыйммәтле тарихи ядкяре, буыннар арасында аралашу 

коралы. Телнең кеше тормышында һәм җәмгыятьтә тоткан роле. Ностратик берлектән төрки 

телләргә кадәр. Төрки телләр һәм татар теле. Татар диалектлары.Телләрнең үзара 

тәэсире.Телнең төп функцияләре. Икетеллелек һәм күптеллелек . 
Төрки – татар этнонимикасы 
Төркиләрдә иң борынгы этнонимнар. Борынгы төрки этнонимнар теркәлгән регионнар. Төрки 

этнонимнарның Идел-Урал регионында топоним буларак теркәлеп калуы. Татар 

этнонимының этимологиясе һәм семантикасы. 
Татар теленнән программалар һәм дәреслекләр төзегән тел галимнәре 
Татар тел гыйлеме тармаклары буенча белемнәрне искә төшерү һәм ныгыту 
Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография 
Татар теленең фонетик һәм орфоэпик, график һәм орфографик нормалары.  
Лексикология 
  Лексикология, аның  тармаклары.  Татар әдәби теленең сүз байлыгы. Төрки –татар сүзләре 

һәм алынма сүзләр. Татар теленең сүзлек составы.  
Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы 
   Сүзнең мәгънәле кисәкләре. Сүз төзелеше. Сүз ясалыш ысуллары. Сүз һәм форма ясалышын 

аеру. 
Морфология 
      Татар телендә сүзләрне төркемләү принциплары.  Мөстәкыйль сүз төркемнәре. Бәйләгеч 

сүз төркемнәре. Модаль сүз төркемнәре. Сүзгә морфологик анализ ясау.  
Синтаксис. Пунктуация 
Синтаксисның төп берәмлекләре. Сүзләрнең тезүле һәм ияртүле бәйләнешен тәэмин итүче 

чаралар. Сүзтезмә һәм җөмлә.Әйтелү максаты ягыннан җөмлә төрләре, тыныш билгеләре.  

Составында аерымланган кисәге, аныклагычы, тиңдәш кисәкләре, гомумиләштерүче сүзе, 

кереш яки эндәш сүзе булган җөмләләр, алар янында тыныш билгеләре.  Иярчен җөмләле 

кушма җөмләне баш җөмләгә бәйләүче аналитик һәм синтетик чаралар, алар янында тыныш 

билгеләре.Катлаулы төзелмәләр: күп тезмәле һәм күп иярченле катлаулы кушма җөмләләр, 

компонентларын бәйләүче чаралар, тыныш билгеләре. 
 

Татар теленнән белем дәрәҗәсенә таләпләр 
10 нчы сыйныф 

I. Укучыларның белем дәрәҗәсенә таләпләр: 
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1.Телнең төп функциясен белү. Милли телнең иҗтимагый тормыштагы әһәмиятен аңлау, 

телне саклау – милләтне саклауның төп өлеше икәнен үзләштерү. 
2.Татар щдщби теле тарихын белъ. Язылган текстларның стиль үзенчәлекләрен  аера, 

эчтәлеген аңлап укый белү; фәнни, рәсми, публицистик стильдә, матур әдәбият стилендә 

язылган башлангыч текст үзенчәлекләрен тоеп, язма текстта шуларны бирә белү. 
3.“Әдәби тел”, “тел нормасы”, “сөйләм культурасы” төшенчәләрен аңлау . 
4.Текст яки аның берәр өлеше нигезендә конспект төзү, тезислар әзерли алу, кемгә дә булса 

характеристика яза белү. 
5.Тел белемеенә караган иң әһәмиятле төшенчәләрне, билгеләмәәрне белү. 
Формалашырга тиешле күнекмәләр:   
1.Әдәби тел нормаларының үсешен халык үсешенә бәйләп аңлата алу. 
2.Рун һәм гарәп язуы, латин графикасы турында төшенчә алу.Кириллицаны кабул итү, анда 

татар теленең үзенчәлекле авазларының бирелешен төшенү. Кирилл орфографиясенең төп 

үзенчәлекләрен белү, аның татар орфоэпиясенә һәм орфографиясенә тәэсирен аңлата алу. 
3.Тел-сурәтләү чараларын дөрес куллану. Үзеңне бәяләү һәм башкаларга бәя бирү 

күнекмәләре булу. 
4.Дәреслек белән эшләү, конспектлар төзү, белешмә әдәбияттан (төрле сүзлекләрдән, 

тәнкыйть материалларыннан, фәнни чыганаклардан һ.б.) файдалану күнекмәләре булу. 
 

11 нче сыйныф 

1. Телнең төп функциясен белү. 
2. Әдәби тел нормаларының үсешен халык үсешенә бәйләп аңлата алу. 
3. Тел белеменә караган иң әһәмиятле төшенчәләрне, билгеләмәләрне белү. 
4. Үзеңне бәяләү һәм башкаларга бәя бирү күнекмәләре булу. 
5. Дәреслек белән эшләү, конспектлар төзү, белешмә әдәбияттан (төрле сүзлекләрдән, 

тәнкыйть материалларыннан, фәнни чыганаклардан һ.б.) файдалану күнекмәләре булу. 
Формалашырга тиешле күнекмәләр: 

1. Милли телнең иҗтимагый тормыштагы әһәмияте, телне саклау – милләтне саклауның 

төп өлеше икәнен үзләштерү. 
2. Татар теле атамасының күп кенә аерым телләрне атавын аңлау. 
3. Топонимнарның, нигездә, төркичә булуын, Идел-Урал арасында татарларның бик 

борынгыдан яшәүләре турында аңлы рәвештә белү. 
4. Хәзерге татар әдәби теленең нормаларын белү, аларны телдән һәм язмача сөйләм 

процессында дөрес файдалану. 
5. Тел – сурәтләү чараларын дөрес куллану. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программпо 

татарской литературе(базовый уровень) 
Татар әдәбиятыннан  программаның эчтәлеге 
10 нчы класс 
 Борынгы һәм урта гасырлар әдәбияты. 
 Әдәбиятның чорларга бүленеше. Болгар чоры әдәбияты. Кол Гали “Кыйссаи Йосыф” поэмасы 
Алтын урда чоры әдәбияты С.Сараи. “Гөлстан бит төрки” , Котб “Хөсрәү вә Ширин”  
Казан ханлыгы чоры әдәбияты Кол Шәриф шигырьләре, Мөхәммәдяр “Нәсыйхәт”, “Нуры 

содур” поэмасы. 
Торгынлык чоры  (17-18  йөз әдәбияты) М.Колый хикмәтләре, Г.У.Имәни шигырьләре. 
Яңарыш чоры әдәбияты (19 йөз әдәбияты) Г.Кандалый шигырьләре, Акмулла шигырьләре 
20 нче йөз башы әдәбияты 
      Г.Ибраһимовның «Яшь йөрәкләр»,“Казакъ кызы”, “Тирән тамырлар” романы. Г. 

Ибраһимовның «Татар шагыйрьләре» тәнкыйть мәкаләсе (өзекләр).  
     Г.Исхакыйның “Сөннәтче бабай”, «Көз», “Ул әле өйләнмәгән иде” повесте, «Ике йөз елдан 

соң инкыйраз» повесте (өзекләр).  
 Ш.Камалның “Акчарлаклар” повесте 
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    Г.Тукай. «Өзелгән өмид», «Сәрләүхәсез»  шигырьләре. Г.Тукай. Тормыш баскычлары. 

Шагыйрьнең беренче иҗат тәҗрибәләре. Милли поэзиягә Тукай керткән яңалыклар, 

табышлар. Г.Тукай турында тәнкыйтьчеләр һәм әдәбият фәне. Тукай иҗатының йогынтысы. 

Тукай – тәнкыйтьче, халык авыз иҗаты һәм милләт тарихы турында хезмәтләре. 
    С.Рәмиевның «Мин», «Пәйгамбәр», “Җәмилә”, “Сүзем һәм үзем” шигыре.  
    Дәрдемәнднең «Кораб», «Без», “Бүзләрем маналмадым”, “Гөрләгән сулар башында”, 

“Сеңеп җиргә” шигырьләре. 
    Ф.Әмирхан “Фәтхулла хәзрәт” повесте, “Шәфигулла агай” хикәясенең реализмы. 

Психологик анализ. 
Г.Камалның “Банкрот”, “Безнең шәһәрнең серләре” комедиясе. 
    М. Фәйзинең «Галиябану», “Ак калфак” драмасы.  
    Г.Коләхмәтовның тормыш һәм иҗат юлы. “Ике фикер”, “Яш гомер” 

драмалары..Драмаларының яңалыгы. Кешенең яшәү мәгънәсен көрәштә күрү. 
Һ.Такташның “Мәхәббәт тәүбәсе”, “Киләчәккә хатлар” поэмасы. “Югалган матурлык” 

драмасы. 
 К.Тинчуринның “Американ”,  “Сакла, шартламасын”  комедиясе.  Г.Рәхимнең  “Идел” 

повесте.  
   11 нче сыйныф программаның эчтәлеге              
Чит илләрдә татар әдәбияты. Күзәтү. Чит илләрдә татар әдәбияты. Андагы төп темалар һәм 

проблемалар, бигрәк тә Туган илне сагыну темасының актуаль булуы. Йосыф Акчура, Хәсән 

Хәмидулла, Гәүһәр Туганай, Хөсәен Габдуш, Әхнәф Таңгатар, Сания Гыйффәт , Г.Исхакый һ. 

б. иҗатлары турында кыскача мәгълүмат бирү.  
30 нчы елларда татар әдәбияты  Илдә барган иҗтимагый-сәяси үзгәрешләрнең әдәби про-

цесста чагылышы. 
Татарстан һәм Бөтенсоюз язучыларының I съездлары. Социалистик реализм, аның 

үзенчәлекләре, аларны аңлауда берьяклылык. Татар әдәбиятында Октябрь инкыйлабы һәм 

гражданнар сугышы чорларын чагылдыру. 
Яңа әхлак нормаларын аңлауда үзенчәлекләр. Күмәк хезмәткә мөнәсәбәт тәрбияләргә 

тырышу, хезмәт кешесен югары күтәрергә омтылу Иҗтимагый идеалны шигърияткә 

әверелдерү юлында эзләнүләр . 
40—50 нче еллар әдәбиятында Бөек Ватан сугышының чагылышы 
Бөек Ватан сугышы һәм татар язучылары. 
Ил һәм җәмгыятьнең рухи тормышына сугыш керткән үзгәрешләр. Дошманны җиңүгә 

омтылыш пафосының әдәбиятта аерым жанрлар үсешенә тәэсире. Нәсернең активлашуы. 
Әсәрләрдә сугыш һәм кеше проблемасы.  
Әдәбият теориясе. Роман төрләре. 
50—70 нче еллар әдәбияты (күзәтү).  
Татар әдәбияты яңа сыйфат үзгәрешләренә күчеш чорында 
Кереш. Бөек Ватан сугышыннан соңгы чорда илдә булган хәлләр һәм сәяси-иҗтимагый 

үзгәрешләр. Тоталитар системаны җимерүгә беренче омтылышлар. Торгынлык еллары. Ил 

халыкларының үзгәртеп кору чорына килеп керүе, СССРның таркалуы, яңа икътисади һәм 

иҗтимагый нигезләргә күчүнең башлануы. Татарстанның мөстәкыйльлеге өчен көрәш. 
Бу дәвердә татар әдәбияты: илдәге, республикадагы хәлләр һәм үзгәрешләрнең әдәбиятта 

чагылу дәрәҗәсе. 
Әдәбиятка яңа иҗат көчләре килү 
Аларның әсәрләрендә кеше шәхесен гәүдәләндерүдә, кешенең җирдәге урынын ачыклауда 

яңалык билгеләре, психологизмга игътибар арту; форма өлкәсендә яңалыклар.  
Хәзерге татар әдәбияты    
Кереш. Җәмгыятьтәге кискен үзгәрешләрнең әдәбиятта чагылуы. Әсәрләрдә милли бәйсезлек 

һәм мөстәкыйльлеккә омтылу авазлары, милләтебез тарихына игътибарның артуы. Тарихи 

һәм табигатьне саклау темаларының активлашуы. Бүгенге әдәбиятта шәхес концепциясенең 

үзенчәлекләре.  
Поэзия  
Яңа тема һәм идеяләр. Аерым жанрларның активлашуы. 
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Проза 
XXгасырның соңгы чирегендә проза үсеше  
Проза жанрында җәмгыять һәм шәхес мөнәсәбәте проблемасын яңача хәл иткән әсәрләр 

язылу . 
Драматургия  
Хәзерге драматургия. Яңа буын драматурглары  
Пьесаларда әхлак проблемаларына игътибарның артуы. Татар халкының рухи сәламәтлеге 

мәсьәләләре чагылу. Шәхес һәм җәмгыятьнең үзара мөнәсәбәтен төрле вариантларда 

сурәтләү.  
 Балалар әдәбияты 
Бүгенге татар балалар әдәбиятының төп иҗат көчләре.  
Балалар әдәбиятында проза жанрының, бигрәк тә тарихи прозаның, яңа әсәрләр белән баюы. 

Сурәтләүдә маҗаралылыкка киң урын бирелү. Әкият төренең җанлануы.  
Йомгак  
Совет чорында татар әдәбияты узган юл: табышлар һәм югалтулар.  
УКУЧЫЛАРНЫҢ БЕЛЕМЕНӘ, ЭШ ОСТАЛЫГЫНА ҺӘМ КҮНЕКМӘЛӘРЕНӘ 

ТАЛӘПЛӘР 
Планлаштырылган нәтиҗәләр 
10 нчы класс 
Укучыларның белем дәрәҗәсенә таләпләр: 
1.Әдәби-тарихи процессның төп закончалыкларын, этапларын, чор әдәбиятына зур өлеш 

керткән әдипләр иҗатын белү. 
2.Мәктәп курсында өйрәнелгән әсәрләрне чорларның үсеш тәртибендә өзлексез барыш итеп 

күзаллау. 
3.Әдәбият тарихы һәм теориясе буенча белемнәргә (тема, проблема, идея, пафос, образлар 

системасы, сюжет-композиция, телнең сәнгати сурәтләү чаралары, әдәби деталь) нигезләнеп, 

әдәби әсәрне анализлау һәм шәрехләү. 
4.Әсәрне чорга хас әдәби юнәлеш белән бәйлелектә тикшерә һәм аңлата белү. 
5.Классик әдипләребезнең тормыш һәм иҗат юлларының төп фактларын белү. 
6.Әдәбият теориясенә караган иң әһәмиятле төшенчәләрне, аларның билгеләмәләрен белү 

(әдәби процесс, иҗат методы, сәнгатьчә алымнар-чаралар, анализ төрләре, язучының стиле, 

әдәбият һәм чор, шәхес һәм җәмгыять бәйләнешләре). 
Татар әдәбиятында традицияләр һәм яңару процессы, жанрлар үсеше турында гомуми 

күзаллау булу 
10 нчы сыйныф укучылары ия булырга тиешле күнекмәләр: 

1.Әдәби әсәрне иҗтимагый һәм мәдәни тормыш күренешләре белән бәйлелектә аңлау. 
2.Өйрәнелгән әсәрләр буенча яки бирелгән тема буенча сочинение яза белү. 
3.Тәкъдим ителгән яки укучы үзе сайлаган әсәрләрне (шигырь, проза) яттан сөйләү. 
4. Язучыларның иҗатларын, әсәрләрен чагыштырып уртак һәм аермалы якларын аңлата, 

бәяли белү. 
  5.Татар һәм рус телендәге әсәрләргә телдән һәм язмача фикереңне белдерә, аларга бәя бирә 

алу. 
   6.Дәреслек белән эшләү, конспектлар төзү, белешмә әдәбияттан (төрле сүзлекләрдән, 

тәнкыйть материалларыннан, фәнни чыганаклардан һ.б.) файдалану күнекмәләре булу. 
11 нче сыйныф укучыларының белем дәрәҗәсенә таләпләр: 
1. Әдәби-тарихи процессның төп закончалыкларын, этапларын, чор әдәбиятына зур өлеш 

керткән әдипләр иҗаты. 
2. Мәктәп курсында өйрәнелгән әсәрләрне чорларның үсеш тәртибендә өзлексез барыш 

итеп күзаллау. 
3. Әдәбият тарихы һәм теориясе буенча белемнәргә (тема, проблема, идея, пафос, 

образлар системасы, сюжет-композиция, телнең сәнгати сурәтләү чаралары, әдәби 

деталь) нигезләнеп, әдәби әсәрне анализлау һәм шәрехләү. 
4. Әсәрне чорга хас әдәби юнәлеш белән бәйлелектә тикшерә һәм аңлата белү. 
5. Классик әдипләребезнең тормыш һәм иҗат юлларының төп фактларын белү. 
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6. Әдәбият теориясенә караган иң әһәмиятле төшенчәләрне, аларның билгеләмәләрен 

белү (әдәби процесс, иҗат методы, сәнгатьчә алымнар-чаралар, анализ төрләре, 

язучының стиле, әдәбият һәм чор, шәхес һәм җәмгыять бәйләнешләре). 
7. Татар әдәбиятында традицияләр һәм яңару процессы, жанрлар үсеше турында гомуми 

күзаллау булу. 
11 нче сыйныф укучылары ия булырга тиешле күнекмәләр: 
 

1. Әдәби әсәрне иҗтимагый һәм мәдәни тормыш күренешләре белән бәйлелектә аңлау. 
2. Өйрәнелгән әсәрләр буенча яки бирелгән тема буенча сочинение яза белү. 
3. Тәкъдим ителгән яки укучы үзе сайлаган әсәрләрне (шигырь, проза) яттан сөйләү. 
4. Язучыларның иҗатларын, әсәрләрен чагыштырып уртак һәм аермалы якларын аңлата, 

бәяли белү. 
5. Татар һәм рус телендәге әсәрләргә телдән һәм язмача фикереңне белдерә, аларга бәя 

бирә алу. 
6. Дәреслек белән эшләү, конспектлар төзү, белешмә әдәбияттан (төрле сүзлекләрдән, 

тәнкыйть материалларыннан, фәнни чыганаклардан һ.б.) файдалану күнекмәләре булу. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

по иностранному (английскому) языку (Базовый уровень) 
 
Речевые умения 

Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

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

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

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

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 
Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

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

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

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

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

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

и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 
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- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

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

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

необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

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

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

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

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 
- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/ 

интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 
Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

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

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

числе на основе выписок из текста. 
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

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

описывать свои планы на будущее. 
Языковые знания и навыки 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 
Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 
Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

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

и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 
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Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

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

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

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

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устноречевого общения. 
Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и 

другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

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

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

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

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 
уметь: 
говорение 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 
аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения: 
чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

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

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

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по иностранному (французский) языку (Базовый уровень) 
 
II. Содержание программы учебного предмета 
 

Тема Содержание учебного материала 
«Досуг молодежи». История рока. Яркие представители этого 

направления музыки. Рок во Франции. История 

французской песни. Семейныецеремонии.  
 

Лексическийматериал: rythme lancinant et répétitif, 

est remplie de passion,  se donne à fond, un succès fou, 

est mаgnifique, crie son agréssivité, hurle sa rébellion, 

beat, chorus, hardcore, groove, punc, posse, riff, 

sampler, soul, le mariage civile, le mariage religieux le 

bapteme,  la communion solennele,  ЛЕпотеме. 
 

Грамматический материал: Относительные и 

указательные местоимения. 
«Путешествие по своей стране 

и за рубежом» 
Интервью известного альпиниста. Сокровища 

подземного мира. Подводные исследования.  

Освоение космоса. Французы в космическом 

пространстве.   Российско-

французскоесотрудничествовосвоениикосмоса. 
 

Лексическийматериал: la plongée commence, lа 

surface scintille, la falaise, la remontée, Himalaya, le 

piolet,  le monde souterrains, le refuge, le gtcollage, un 

arrimage, la conquete spatiale,  e.t.c. 
ЛЕ по теме. 
 

Грамматический материал: причастия, 

деепричастия, безличные конструкции.                
«Проблемывыборапрофессии». Поговорим о профессиях. Профессии и увлечения.  

Типично французские профессии.  
Ваш выбор профессии. 
Лексическийматериал: une journée de pose, des prises 

de vue, une publicité, perser, fasciné, paradisiaque. ЛЕ 

по теме. 
 

Грамматический материал: инфинитивные 

предложения, пассивная форма. 
«Повседневная жизнь и её          Проблема милосердия в современном обществе. 
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проблемы». Внимание! Наркотики! Борьба с проблемой 

наркомании. Французскаясемьясегодня. 
 

Лексическийматериал: tomber dans la drogue, se 

procurer du gasch, fabriquer des ordonnances,  un 

drogueur légal,  le SAMU,  répiquer, le sapeur – 

pompier, le secours aux victimts, le secour routier, lt 

bricollage, la truelle, la perseuse, etc. 
ЛЕ по теме. 
Грамматический материал: прямая и косвенная 

речь. 
«Молодежь в современном 

обществе». 
Проблемы молодёжи в современном обществе.   
Французские магазины. Мода для всех. 
 

Лексическийматериал:  le plus croquer, les fringues,  

un coup de patte,  la famille soudee,  une enfance 

difficile,  la noiraude, tournoyer, se griser, le 

consommateur, le marche forain,  un libre – service, le 

hypermarches,  la confection industrielle,  les achats 

vestimentaiires,   ЛЕпотеме. 
 

Грамматическийматериал: логическиевыделители. 
 

      I. Требования к уровню подготовки  обучающихся 
 

В результате изучения французского языка на базовом уровне ученик 11 класса  должен 

знать / понимать: 
 

В области фонетики: 
 - совершенствовать слухо-произносительные и ритмико-интонационные навыки, в том 

числе применительно к новому языковому материалу; 
 - соблюдать ударения в словах и фразах, совершенствовать ритмико-интонационные 

навыки оформления различных типов предложений; 
 - знать и применять правила слогоотделения, явления сцепления и связывания, случаи 

запрещённого связывания, мелодику речи; 
 - совершенствовать умение озвучивать диалогический текст, в котором использованы 

графические знаки его интонационного оформления; 
 - иметь представление об ассимиляции французских звуков; 
 - интонационно правильно оформлять свою речь; 

- формировать произносительные навыки, интонационные, просодические (навыки 

правильного словесного ударения); 
- уметь читать ритмическими, смысловыми группами с соблюдением соответствующей инто-

нации. 
  В области говорения:  

 - уметь выразить свои желания; 
 - уметь работать в парах, группах: представлять музыкальное направление, любимого 

певца, группу, используя иллюстративный материал; характеризовать этапы развития рока; 
 - уметь вести диалог по теме «Журналист и спортсмен», составлять монологические 

высказывания «Журналист ведёт экскурсию», вести немой диалог с помощью жестов и 

мимики; 
 - уметь передать информацию из текста, пересказать текст от лица другого персонажа, 

дать характеристику действующим лицам, составить рассказ по плану; 
 - уметь обсуждать письма, пришедшие в молодёжный журнал, вести диалог - обмен 

мнениями; 
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 - уметь выражать своё отношение к летним каникулам, сравнивать с каникулами 

французских школьников; 
 - уметь поделиться впечатлениями, рассказать о каникулах и дать совет, как их можно 

провести; 
 - уметь вести диалог по теме «Посещение музеев», составлять монологические 

высказывания; 
 - уметь передать информацию из текста «История 

человечества и её герои», пересказать текст, дать характеристику действующим лицам, 

составить рассказ по плану; 
 - уметь рассказать об иммигрантах во Франции, проблемах жилья и работы; 
 - уметь рассказать о франкоговорящих странах по плану: географическое положение, 

границы, символика, климат, экономика, индустрия, события, люди, культура, праздники, 

традиции; 
 - уметь работать с картой и показывать, где расположен парк. 

В области аудирования:уметь выдвигать гипотезы до прослушивания текста. 
В области чтения:уметь читать информационные тексты. 
 В области письма:уметь заполнять формуляр о приёме на работу 

 Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ по математике (профильный уровень) 

10класс 
Числовые и буквенные выражения 
Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

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

неизвестными. 
Рациональные выражения. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. СХЕМА ГОРНЕРА. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. МНОГОЧЛЕНЫ ОТ 

НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ, СИММЕТРИЧЕСКИЕ МНОГОЧЛЕНЫ.  
Понятие корня степени n. Арифметический корень. Свойства корней степени п.  
Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Число е. Понятие о степени 

с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

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

логарифмы. Преобразование выражений, включающих арифметические операции, а 

также операции возведения в степень и логарифмирования. 
Тригонометрия 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

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

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

двойного угла. ФОРМУЛЫ ДЛЯ ПОЛОВИННОГО УГЛА. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. ВЫРАЖЕНИЕ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТА. 

Преобразования тригонометрических выражений. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  
Функции 
Понятие функции и ее графика. Степенная функция с натуральным показателем, ее 

свойства и график. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики  

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность,  
нечетность, периодичность, основной период. Свойства функции y=cos х и её график.  

Свойства функции y=sin х и её график. Свойства функции y=tg х и её график.  
Показательная функция (экспонента),ее свойства и график. 

     Логарифмическая функция, ее свойства и график. 



34 
 

 

Начала математического анализа 
Понятие предела последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. ТЕОРЕМЫ О ПРЕДЕЛАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ. ПЕРЕХОД К ПРЕДЕЛАМ 

В НЕРАВЕНСТВАХ. 
Уравнения и неравенства 
Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов 

решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы 

рациональных неравенств. 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений.           
ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. 
Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел.   
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДОВ 

ДАННЫХ.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биноминальныхкоэфициентов. Треугольник Паскаля. 
Понятие и свойства вероятности события. Элементарные и сложные события. 

Относительная частота события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О 

НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 

НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. 
Геометрия 
Прямые и плоскости в пространстве 
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). ПОНЯТИЕ ОБ 

АКСИОМАТИЧЕСКОМ СПОСОБЕ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ. 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ 

ПРОЕКЦИИ МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных фигур. ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Построение сечений. 
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный 

угол двугранного угла. 
 

Многогранники 
 

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. 
МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА.  
Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основания, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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



35 
 

В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ И ЗЕРКАЛЬНАЯ). Сечения многогранников. 

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

 

Векторы в пространстве 
 

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

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

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
Повторение 
Повторение курса алгебры и математического анализа и курса геометрии за 10 класс 
11 класс 
Числовые и буквенные выражения 
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  

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

тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

ВОЗВЕДЕНИЕ В НАТУРАЛЬНУЮ СТЕПЕНЬ (ФОРМУЛА МУАВРА). ОСНОВНАЯ 

ТЕОРЕМА АЛГЕБРЫ. 
Функции 

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

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

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

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

нули функции. ВЫПУКЛОСТЬ ФУНКЦИИ. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения 

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

обратной данной. Исследование функций и построение их графиков различными способами.  
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

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

РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ.  
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ 

ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, 

ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ. 
Начала математического анализа 
Понятие о непрерывности функции. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ О НЕПРЕРЫВНЫХ 

ФУНКЦИЯХ. 
ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ. ПОВЕДЕНИЕ ФУНКЦИЙ НА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ. АСИМПТОТЫ. 
Понятие о производной функции. Физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. ПРОИЗВОДНЫЕ СЛОЖНОЙ И 

ОБРАТНОЙ ФУНКЦИЙ. Вторая производная. Исследование функций и построение их 

графиков с применением производных. Использование производных при решении уравнений 

и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений. 
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. 

Формула Ньютона — Лейбница. 
Примеры использования производной для нахождения лучшего решения в прикладных 

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

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 
Уравнения и неравенства 
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Решение иррациональных уравнений И НЕРАВЕНСТВ. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

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

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

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 
Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 
 

Геометрия 
Геометрия на плоскости 
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади 

треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и 

описанной окружностей. 
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 
Геометрические места точек. 
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 
ТЕОРЕМА ЧЕВЫ И ТЕОРЕМА МЕНЕЛАЯ. 
ЭЛЛИПС, ГИПЕРБОЛА, ПАРАБОЛА КАК ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕСТА ТОЧЕК. 

НЕРАЗРЕШИМОСТЬ КЛАССИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ. 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. 
Шар и сфера, их сечения. ЭЛЛИПС, ГИПЕРБОЛА, ПАРАБОЛА КАК СЕЧЕНИЯ 

КОНУСА. Касательная плоскость к сфере. СФЕРА, ВПИСАННАЯ В МНОГОГРАННИК, 

СФЕРА, ОПИСАННАЯ ОКОЛО МНОГОГРАННИКА. 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ И КОНИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ. 
Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. 

ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

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

шара и площади сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ ОТ 

ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. 
Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Требования к уровню подготовки  обучающихся 

В результате изучения математики на профильном  уровне ученик 10 класса 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; 
 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

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

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 
 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

Числовые и буквенные выражения 
уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 
 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлен на 

множители; 
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
 

Функции и графики 
уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков реальных процессов; 
 

 

Начала математического анализа 
уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
 

Уравнения и неравенства 
уметь 
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 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
 доказывать  неравенства; 
 решать тестовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условий задачи; 
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 
 построения и исследования простейших математических моделей; 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теорий вероятностей 
уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;       

анализа информации статистического характера. 
 

Геометрия 
уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описанием. 

Чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними. Применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 
 проводить доказательные рассуждения при решении задач. Доказывать основные 

теоремы курса; 
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 
 строить сечения многогранников. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
 вычисление длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 

В результате изучения математики на профильном  уровне ученик должен: 
знать/понимать 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; 
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 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

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

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 
 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

Числовые и буквенные выражения 
уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 
 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлен на 

множители; 
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
 

Функции и графики 
уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизнидля: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков реальных процессов; 
 

Начала математического анализа 
уметь 
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 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 
 исследовать функции и исследовать их графики с помощью производной; 
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 
 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
решения геометрических, физических.экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 
Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
 доказывать несложные неравенства; 
 решать тестовые 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 и их систем; 
  находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизнидля: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 
 

Элементы комбинаторики, статистики и теорий вероятностей 
уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома 
  Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

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

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

анализа информации статистического характера. 
 

Геометрия 
уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описанием. 

Чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними. Применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 
 проводить доказательные рассуждения при решении задач. Доказывать основные 

теоремы курса; 
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 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

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

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
 вычисление длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по информатике (Базовый  уровень) 
Базовые понятия информатики иинформационных технологий 

Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 
Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации.  
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике.  
 

Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей 

в учебной и познавательной деятельности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи.  
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  
Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
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Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей)  
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач. 
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 
Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества.. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

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

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 
- назначение и функции операционных систем; 

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

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по истории(базовый уровень) 
10 класс 
«Всеобщая история»  
История как наука   История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) 

теории, формационная теория, теория модернизации
1
. Проблема достоверности 

фальсификации исторических знаний 
Древнейшая история человечества  
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья  
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское 

наследие Древнего Востока.  
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном 

обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской 

духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 

церковь.  
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского 

и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и 

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. 
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств.Роль церкви в европейском обществе. Культурное 

и философское наследие европейского Средневековья.  
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 

средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис 

европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  
 

Новое время: эпоха модернизации  
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.  
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

                                                      

1 
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Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной экспансии 
Истории России 

            История России – часть всемирной истории  
Особенности становления и развития российской цивилизации. Фальсификация и 

достоверность информации. Роль и место России в мировом развитии: история и 

современность. Источники по истории Отечества 
 

Народы и древнейшие государства на территории России  
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество.  
Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 

Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 

балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    
 

 Русь в IX- начале XII в.в. 
 Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. 

Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие 

норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.Причины появления коррупции 

вРоссии. 
Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один 

из факторов образования древнерусской народности. 
Русские земли и княжества в XII- сер. XV в.в. 

 

 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII 
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– начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской 

земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.  Коррупционная составляющая 

феодальной раздробленности Древнерусского государства 
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель 

в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой 

ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе. 
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения Москвы 

в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на 

Руси.Влияние татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей. Экономическое 

превосходство как средство обеспечивающее централизацию российского государства. 
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия 

Русской Православной Церкви.  
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. 
           Российское государство во второй пол. XV- конце XVII в.в.   
 Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Становление органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве. 
Борьба «иосифлян» и «не стяжателей». «Москва — третий Рим». Особенности образования 

централизованного  государства  в  России.  Социальная структура общества. Формы 

землевладения. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 
Установление царской власти. Создание органов сословно-представительной монархии. 

Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. 

Превышение должностных полномочий. Авторитаризм. 
Расширение территории России в XVIв.: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства.  
Культура Российского государства во второй половине XV—XVIв.в . 

 Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки.Брачные связи как коррупционное средство.Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. 

Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  
Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его 

значение. Старообрядчество. 
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет  
русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 
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строя и характере процесса модернизации в России.  
 Российская империя в XVIII в. - в первой половине XIX в. 

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм.  
Дворянство — господствующее сословие. Традиционные порядки и крепостничество в условиях 

модернизации .Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.  
Особенности экономики России в XVIII.Культура народов России и ее связи с европейской 

и мировой культурой XVIIIв.. Формирование государственного механизма противодействия 

коррупции. Создание государственных органов по борьбе с коррупцией. Государственные 

перевороты как средство достижения коррупционных целей. Значение фаворитизма в 

формировании коррупционного поведения. 
 Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  
Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 

войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 

союзе. Крымская война. Крым. Севастополь  
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 

общества. Создание системы народного образования. Формирование русского литературного 

языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность 

художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 

градостроительства. Русская усадьба. 
 

                                  Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.Сословная система как 

причина социального неравенства. Государственные реформы социальной системы 

общества. Революционные настроения как форма общественного противодействия 

коррупционному произволу. 
Национально-региональный компонент: Древнетюркские государства. Волжская 

Булгария. Золотая Орда. Казанское ханство. Специфика социально-экономического развития 

края в конце XVI-XVII в.в. Российская колонизация Среднего Поволжья. Особенности  

модернизационных процессов  в регионе в XVIII в. Религиозная  политика в крае. Культурная 

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

11 класс 
Всеобщая история 
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. Монополистический капитализм и 

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

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 

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

общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  
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Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

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

1970-х гг.  
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени.Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа.Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 

области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 

культуры.  
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического 

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

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки.  
Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

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

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной 

войны».  
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

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

творчество в информационном обществе.  
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка.Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 

«холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета.Локальные конфликты в современном мире. 
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в 

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

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай- тека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе.  
Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических циклов 

("длинных волн"), формационной теории 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
Россия в начале XX  века 
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. Сословная система как причина социального неравенства. Государственные 

реформы социальной системы общества. Революционные настроения как форма 

общественного противодействия коррупционному произволу. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма.  «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-

1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское 

общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 

традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 

культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  
Революция 1917 г. и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

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 иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения.  
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике.  
Советское общество в 1922-1941 гг.  
Образование СССР. 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. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития. 
 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 

1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики.Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 
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Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». 

Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское 

зарубежье. Раскол в РПЦ. 
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор 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 войны. Расширение 

территории Советского Союза. 
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 
Нападение Германии на СССР. 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. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена 

Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 

мира.  
СССР в первые послевоенные десятилетия  
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 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-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса.  
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

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. . 

Партийная коррупция как самостоятельное направление коррупционного поведения. 
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  
Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 

революции.  
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Советское общество в 1985-1991 гг. 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х 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. Кризис 

коммунистической идеологии.Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о 

суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы. 
Российская Федерация (1991-2016 гг.)  
Становление новой российской государственности. 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.  
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «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. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 
Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

независимых государств. Россия и вызовы глобализации.Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом. Присоединение Крыма и Севастополя к России. 
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение 

к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры.  
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучении истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России- угроза национальной безопасности стран 
Национально-региональный компонент: Казанская губерния в начале ХХ века. Годы 

революции и гражданской войны. Республика в 20-ые годы. Республика в годы Великой 

отечественной войны. Республика в послевоенные годы. Республика в 50-60, 80-ые годы, в 

годы перестройки. республика на рубеже XX-XXI веков. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов: 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе: 
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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; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ по обществознанию (Базовый уровень) 

Содержание программы учебного предмета Обществознание 
Человек как творец и творение культуры  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

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

необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

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

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

Искусство. Мораль. Право. Правомерное поведение – как жизненный ориентир и ценность. 

Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры – основа свободы личности. 

Мотивы коррупционного поведения. 
Общество как сложная динамическая система  
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века.    Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию современного 

общества. Негативные последствия коррупционных факторов для общественных институтов. 

Коррупция – социально опасное явление. 
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос 

и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

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

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

маркетинга. Банковская система. Финансовые институты. Электронные деньги. Виды, 

причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная политика в 
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области занятости. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. Государственный бюджет. Бюджетная система 

Российской Федерации. Доходы и расходы: навыки планирования. Формирование 

государственного бюджета в Российской Федерации и его исполнение. Государственный долг. 

Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. Экономические 

издержки коррупции. Влияние коррупции на экономическую систему государства. 

Экономические предпосылки коррупционных явлений. 
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация.  

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная 

мобильность.  Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

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

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, её основные ценности 

и признаки.  Гражданское общество и государство. Политическая элита, особенности её 

формирования в современной России. Политические партии и движения. Средства массовой 

информации в политической системе общества. Политическая идеология. Политический 

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

Федерации. 
Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

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

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

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина, гражданина.  Человек в политической жизни. 

Политический статус личности. Политическая психология и политическое поведение. 

Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, разделение властей, 

свобода средств массовой информации. Право граждан участвовать в управлении делами 

государства. Политическое участие. Политическое лидерство.  
Правовое регулирование общественных отношений 

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

Российской Федерации. Конституция РФ. Конституционные права граждан. Конституционные 

обязанности граждан. Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты. Экологические правонарушения. Субъекты гражданского права. Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные 

права. Право на интеллектуальную собственность.  Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Порядок 

и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

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

трудового договора. Труд молодежи. Безработица. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Страхование и пенсионное дело. Основы пенсионного страхования 

в Российской Федерации. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности 
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уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Понятие коррупции. Противодействие 

коррупции. Коррупционные правонарушения: виды, ответственность 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 
знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

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

важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

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

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

общества); 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

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

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

выводы; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 
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- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по географии(базовый уровень) 
 10 класс 
 Современные методы географических исследований. Источники географической 

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

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

 Геоинформационные системы.  
 Природа и человек в современном мире 
 Взаимодействие общества и природы. Изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем.   Основные виды природных ресурсов.  Размещение, крупнейшие месторождения 

и территориальные сочетания. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы. 

Земельные, водные, биологические ресурсы. Ресурсы мирового океана, климатические, 

космические, рекреационные. Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. 

Рациональное и нерациональное  природопользование. 
 Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

 

 Население мира  
 Численность и воспроизводство населения. Постоянный  рост населения Земли, его 

причины и последствия. Типы воспроизводства населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и  конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы 

миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Состав (структура) 

населения. Формы расселения. Городское  и сельское население. Формы расселения. 

 Городское  и сельское население.Оценка  основных показателей   уровня и качества 

жизни населения. Анализ карт населения. 
 География мирового хозяйства 
 Мировое хозяйство, основные этапы его развития.  Мировое хозяйство и научно-

техническая революция. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Нефтяная 

промышленность как основа мировой энергетики. Газовая и угольная промышленность как 

основа мировой энергетики.Электроэнергетика: структура производства на ТЭС, ГЭС, АЭС, 

основные черты географии. Основные черты. Географии черной и цветной металлургии. 

Особенности географии машиностроительной, химической, лесной и текстильной 

промышленности. География сельского хозяйства и рыболовства. География транспорта. 

География международных экономических отношений, непроизводственной сферы. 

Международная  специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные и 

отраслевые, региональные  союзы. Ведущие страны-экспортёры основных видов продукции. 

 География мировых валютно-финансовых отношений. 
 Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
 Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. 
 Определение международной  специализации крупнейших стран и регионов мира. 
 Установление взаимосвязей между размещением населения,   хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 
11 класс 
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Регионы и страны мира 
 Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 
 Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 
 Экономико-географическое   обоснование   размещения двух-трех  отраслей    

промышленности  в одной из стран. Анализ политической и экономической карты с целью 

определения специализации разных типов стран и регионов, их участие в международном 

разделении труда. 
 Сравнительная экономико-географическая характеристика двухстран «большой 

семерки» 
 Характеристика  специализации   основных   сельскохозяйственных   районов Китая, 

объяснения  причин. 
 Оценка природных предпосылок для развития промышленности и сельского хозяйства 

Индии. 
 Влияние природных факторов на развитие их хозяйств макрорегионов США. 
 Составление прогноза экономического развития стран Африки на базе эффективного и 

рационального использования природных ресурсов. 
 Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 
Россия в современном мире 

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

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных 

связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 
 Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 
 Географические аспекты современных глобальных проблем 

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

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути 

их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран.географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

 Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 
  

 В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 - основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
 - особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
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качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 
 - географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

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

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

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 
 - особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
уметь: 
 - определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 
 - оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 
 - применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
 - составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
 - сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 - выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 
 - нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 
 - понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 
 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по биологии (профильный уровень) 
10 класс 
Введение  

  Биология как наука.  Методы научного   познания. 4 часа    
Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство 

живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы. 
Химия клетки.  
Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная 

система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки.Химический состав клетки. 

Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и 

гидрофобные молекулы. Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры.  Строение 

белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой молекулы. 
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Биологические функции белков.  Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. 

Дисахариды: сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. 

Функции углеводов.   Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные 

жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. Нуклеиновые кислоты. 

Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых 

кислот.АТФ, макроэргические связи.  
Демонстрации:  Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, 

строение молекул воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; 

строение клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. 

Пространственная модель молекулы ДНК. 
Структурно- функциональная организация клеток  прокариот и эукариот.  
Биологические мембраны. Строение и функции плазматической 

мембраны.Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. 

Пластиды. Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 
Демонстрации: 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение 

клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое 

пособие «Строение клетки». 
Обеспечение клеток энергией.  
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, 

катаболизма.   Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы.       

Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. 

Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле.Расщепление полисахаридов — 

крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы. Цикл Кребса. Окислительное 

фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 
Демонстрации: 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; 

строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. 

Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 
Наследственная информация и её реализация в клетке. Белки — основа 

специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. Матричный принцип синтеза 

белка. Транскрипция.Генетический код и его свойства. Транспортные РНК. Биосинтез белка. 

Регуляция транскрипции и трансляции.   Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности 

репликации ДНК эукариот. Теломераза.  Современные представления о строении генов. 

Геном. Строение хромосом.  Генная инженерия. Строение вирусов. Размножение вирусов. 

Вирус иммунодефицита человека. Обратная транскрипция. 
Демонстрации: 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; 

биосинтез белка; регуляцию транскрипции упрокариот; строение вируса; строение 

хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 
 Воспроизведение биологических систем.  

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы 

митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 
Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. 
Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 
Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном 

цикле.Партеногенез.Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у 

животных и растений. 
Демонстрации: 
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Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы 

бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития зародыша 

позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия «Деление 

клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных».  
Размножение организмов. Основы генетики.  
Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. ЗаконыГ. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Аллели. Генотип и фенотип. 

Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие гибридов первого поколения. Закон 

расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы.Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон 

независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 
Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа 

генетических закономерностей. Закон Моргана. Сцепленное наследование. Кроссинговер. 

Карты хромосом. Современные методы картирования хромосом. Наследование, сцепленное с 

полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, ограниченные полом. 
Демонстрации: 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и их 

цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное 

наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 

морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание». 
Генетические основы индивидуального развития.      Изменчивость — свойство 

живых организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. 

Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. Причины 

возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный мутагенез. 

Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма реакции 

признака. Модификационная изменчивость. 
Демонстрации:  
Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные 

мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у 

комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); 

механизм хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков с гомологической 

изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.). 
Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные 

генетические элементы. Множественное действие генов. Летальные мутации.   Наследование 

дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные организмы. Клонирование.  

Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению. 
Демонстрации: 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных 

мутаций. 
Генетика человека. 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные болезни. 

Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения наследственных 

заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 
Демонстрации: 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. 

Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора». 
Основы селекции.  
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Учение о центрах происхождения и многообразии культурных растений. Стихийный и 

методический отбор Массовый и индивидуальный отбор.Знания о гибридизации, 

внутривидовой и отдаленной. Плучениеполиплоидов. биологические отличия животных от 

растений: половое размножение, малочисленное потомство, ценность каждой особи. 

Особенности селекции животных.. Приручение как первый этап селекции. Типы скрещивания 

и методы разведения в животноводстве 
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. 

Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая 

инженерия. Трансгенные растения; генная и клеточная инженерия в животноводстве. 
Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции 

для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической 

и других отраслей промышленности. 
    Демонстрация. 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных 

растений и их диких предков.  Коллекции и препараты сортов культурных растений, 

отличающихся наибольшей плодовитостью. 
Основные понятия. 

Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, свойство, 

фенотип. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности.  Сцепленное наследование; закон Т. Моргана. 

Генетическое определение пола у животных и растений. Изменчивость. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. 

Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и 

полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм. 

11 класс 
Введение  
Дарвинизм  
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея, учения  Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественно-научной картины мира.Эволюция. Креационизм, 

трансформизм, эволюционизм. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный 

отбор. Борьба за существование. Естественный отбор 
Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция.  
Вид. Критерии вида. Популяция -  структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 
Основные закономерности эволюции. Макроэволюция.  
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов.Доказательства эволюции органического мира.Результаты  

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; примеров го-

мологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе онтогенеза; 

схем, иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. 

Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 
Происхождение жизни на Земле  
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Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы 

происхождения жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-

Холдейна. Усложнение живых организмом на Земле в процессе эволюцииТеория Опарина — 

Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая эволюция. Постепенное усложнение 

организации и приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 
Происхождение человека  
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство родства. 
Жизнь в сообществах.  
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 
Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 

экологические пирамиды, круговорот веществ и энергии в экосистеме. 
Лабораторные и практические работы 
Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, 

презентации, стендового доклада и пр.). 
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 
Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы.Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Пищевые цепи и сети. 
Взаимоотношения организмов и среды.  
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз.Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. 

Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов 

среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; 

экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, 

энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, 

фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 
  Биологическая продуктивность. Живое вещество и его функции. Биологический 

круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Экологические системы: биогеоценоз, 

биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов 

и восстановление биоценозов. 
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 
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организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз.Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. Экология. Внешняя среда. 

Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 
Биосфера 

  Демонстрация.   Карты, отражающие геологическую историю материков; 

распространенность основных биомов суши. Примеры симбиоза представителей различных 

царств живой природы. 
Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический 

круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода, серы , фосфора). Биосфера. 

Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Биомасса 

Земли.История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история 

материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и 

Мирового океана. Биогеографические области. 
Демонстрация  таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое  

разнообразие живых организмов биосферы. 
Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы.  
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения.последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.  
Демонстрация  таблиц, иллюстрирующих  глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде, национальных парков, 

заповедников. 
Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 
Бионика  
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные 

сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.) Воздействие человека на биосферу. Охрана 

природы; биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. 

Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы.  Заповедники, 

заказники, парки; Красная книга. Бионика. Генная инженерия, биотехнология. 
Демонстрация.  Примеры  структурной организации живых организмов и созданных на 

этой основе объектов (просмотр и обсуждение иллюстраций учебника) 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ПРЕДМЕТА «Биология»  
10 класс 
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен знать 

/понимать: 
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

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

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

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); 

гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  
 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

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

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 
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 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии 

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

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

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции 

на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 
современную биологическую терминологию и символику; 

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

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

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

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

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

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

рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

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

необходимости сохранения многообразия видов; 
 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

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

реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 
решать задачи разной сложности по биологии;  
 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 
 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты;  
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации 

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

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

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

экосистемах своего региона; 
 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 
 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и 

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 
осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

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

базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 
 грамотного оформления результатов биологических исследований; 
обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

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

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
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оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 
 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 
  оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение 
 

  11  Класс 
 В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 
знать/понимать 
  - основные положениябиологических теорий (синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; В. И. Вернадского о биосфере); 

сущность законов (Харди – Вайнберга;); закономерностей (основные закономерности 

эволюции; ); гипотез (сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

строение  экологических  объектов:эры; вида и экосистем (структуры); биосферы; 

ноосферы; бионики. 
  - сущность биологических процессов и явлений:действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование,   влияние   элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и Биосфере, эволюция биосферы; 
- современную    биологическую    терминологию и символику; 

 уметь 
 - объяснять:роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой  и неживой  природы, родство живых организмов, 

используя биологические   теории,-законы   и   правила;   взаимосвязи организмов и 

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

человеческих рас,  устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 
 - устанавливать     взаимосвязидвижущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 
 - решать задачи разной сложности по биологии; 
 - составлять схемыпутей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 
 - описыватьособей вида по морфологическому критерию,   экосистемы   и   

агроэкосистемы   своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 
 - выявлятьприспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме,  источники  мутагенов  в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 ельный минимум содержания основных образовательных программ по 

физике (Базовый уровень) 
 

 Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 - освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 
 - овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
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использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 
 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 
 - воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 
 - использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

 Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
 ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
 Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

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

Моделирование физических явлений и процессов.  Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 
 

 МЕХАНИКА 
 Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 
 Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 
 Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 
 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 
 Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов 

и агрегатных превращений вещества. 
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 
 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 
 Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 
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 Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 
 - при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 
- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

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

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 
 Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
 Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

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

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

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

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 
 Наблюдение и описание движения небесных тел. 
 Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, 

дозиметров. 
 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
 - смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

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

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 
 - смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
 - смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

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

физики; 
уметь: 
 - описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

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

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

поглощение света атомом; фотоэффект; 
 - отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
 - приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 
 - воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 - обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

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

среды; 
 - рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

астрономии (базовый уровень) 
 Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 - осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 
 - приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
 - овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 
 - использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 
 - формирование научного мировоззрения; 
 - формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
 -Предмет астрономии 
 Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

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

Достижения современной космонавтики. 
 Основы практической астрономии 
 НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ 

КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

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

ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы 

Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 
 Законы движения небесных тел 
 Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

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

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 
 Солнечная система 
 Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

 АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 
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 Методы астрономических исследований 
 Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 

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

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 
 Звезды 
 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ 

ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 
 Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 
 Наша Галактика - Млечный Путь 
 Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. 

 Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 
 Галактики. Строение и эволюция 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. 
 

 Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
 - смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

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

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

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

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 
 - смысл физического закона Хаббла; 
 - основные этапы освоения космического пространства; 
 - гипотезы происхождения Солнечной системы; 
 - основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 
 уметь: 
 - приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 

с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 

на Землю; 
 - описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 

и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
 - характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
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 - 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.". 
 Обязательный минимум содержания основных образовательных программ химии 

(Профильный уровень) 
 10 класс 
 

Введение  
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 
Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. 

Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. 

Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое 

строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 
Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. 

Ковалентная химическая связь и ее разновидности: sup. Водородная связь. Сравнение 

обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 
Первое валентное состояние — sp

3
-гибридизация — на примере молекулы метана и 

других алканов. Второе валентное состояние — sр
2
-гибридизация — на примере молекулы 

этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы-ацетилена. 

Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. 

Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их 

расположения в пространстве с минимумом энергии. 
Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 

Модели молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие 

натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, 

природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. 

Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, С12, N2, H2O, СН4. Шаростержневые и 

объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. Модель, выполненная из воздушных шаров, 

демонстрирующая отталкивание гибридных орбиталей. 
 

Тема 1  Строение и классификация органических соединений  
Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и 

арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным 

группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные 

эфиры. 
Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как 

предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства 

характеристических групп (алфавитный порядок). 
Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение 
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оптической изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических и 

оптических изомеров в их названиях. 
Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений 

и шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и 

алкильных заместителей» и «Основные классы органических соединений». Шаростержневые 

модели органических соединений различных классов. Модели молекул изомеров разных 

видов изомерии. 
 

 Тема 2  Химические реакции в органической химии  
Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной 

гидролиз галогеналканов. 
Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 
Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. 

Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге 

алканов и деполимеризации полимеров.Реакции изомеризации. 
Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; 

образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле 

и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и 

электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило 

Марковникова. 
Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 2. Комбинированные задачи. 
Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды 

этиленом и ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смолы. Деполимеризация 

полиэтилена. Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. Горение 

метана или пропанобутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или 

пропанобутановой смеси с кислородом (воздухом). 
Тема 3 Углеводороды) 

Понятие об углеводородах. 
Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей 

карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в 

различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение 

алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое 

использование знаний о механизме (свободно-радикальном) реакций в правилах техники 

безопасности в быту и на производстве. 
Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая 

формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. 

Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). Химические 

свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые 

свойства циклопропана, циклобутана. 
Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. 

Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения 

(галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и 

полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции 

электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» 

условиях. 
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Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена 

и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение 

алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), 

гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алкинов. 

Особые свойства терминальныхалкинов. 
Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура 

алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах алкадиенов: 

кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных 

алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. 

Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с 

сопряженными π-связями. 
Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. 

Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и 

практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение 

природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация 

нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных 

ископаемых. 
Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-

связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой 

цепи на электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на 

примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: 

галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомологов. 

Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения реакции радикального 

хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций 

электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. 

Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. 

Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола. 

ОриентантыI и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей 

алкилбензолов. 
Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения 

по массе (объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной формулы вещества по 

его относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные 

задачи. 
Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение 

процессов горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности 

воды. Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение 

растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение 

плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной воронки. 
Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов — 

шаростержневые и объемные. Горение метана, пропанобутановой смеси, парафина в условиях 

избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, 

пропанобутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) 

парафином. 
Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие 

ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. 

Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. 
Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и объемные) 

молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. Коагуляция млечного 

сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 
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Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к 

раствору перманганата калия и бромной воде. 
Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с 

помощью делительной воронки смеси бензол — вода. Растворение в бензоле различных 

органических и неорганических (например, серы) веществ. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Получение нитробензола. Обесцвечивание толуолом 

подкисленного раствора перманганата калия и бромной воды. 
Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Сравнение 

плотности и смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение моделей молекул алкенов. 

4. Обнаружение алкенов в бензине. 5. Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и 

раствором перманганата калия. 
 

Тема 4  Спирты и фенолы  
Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение 

гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, 

их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения 

молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 

гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие 

метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. 
Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола 

как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 

молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация 

фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, 

одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. 

Применение производных фенола. 
Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 
Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. 

Шаростержневые модели молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. 

Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения 

этилового и пропилового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, 

пропанолом-2, глицерином. Получение простого эфира. Получение сложного эфира. 

Получение этена из этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной 

температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с 

хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом. 
Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. 

Растворимость спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 8. Растворимость 

многоатомных спиртов в воде. 9. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди 

(II). 10. Взаимодействие водного раствора фенола с бромной водой. 
Тема 5  Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты 
Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности 

строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. 

Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, 

обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление 

аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на 

альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения и 

химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. 

Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в 

молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. 

Качественная реакция на метилкетоны. 
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Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот 

и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие 

с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала 

на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Химические 

свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием π-связи в молекуле. 

Реакции электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 
Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им 

кетонов. Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление 

альдегидов гидроксидом меди (II). Знакомство с физическими свойствами некоторых 

карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, 

олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных 

карбоновых кислот к воде. Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и 

уксусной кислот одинаковой молярности. 
Лабораторные опыты. 11. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и 

кетонов. 12. Реакция «серебряного зеркала». 13. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 

14. Окисление бензальдегида кислородом воздуха. 15. Сравнение силы уксусной и соляной 

кислот в реакциях с цинком. 16. Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот и их 

солей. 17. Взаимодействие карбоновых кислот с основными оксидами, основаниями, 

амфотерными гидроксидами и солями. 
 Экспериментальные задачи.  
 1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, силиката натрия и 

стеарата натрия. 
 2. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 
 

 Тема 6    Сложные эфиры и жиры  
Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного скелета» и 

межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, 

гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, 

влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) 

от теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его 

сгорания (или гидролиза). 
Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические 

функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих 

свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих 

свойств мыла и CMC (в сравнении). 
Демонстрации. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной 

воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот. 

Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. 

Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и 

перманганата калия. 
Лабораторные опыты. 18. Построение моделей молекул изомерных карбоновых 

кислот и сложных эфиров. 19. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 
Экспериментальные задачи. 1. Распознавание образцов сливочного масла и 

маргарина. 2. Получение карбоновой кислоты из мыла.  
            Тема 7 Углеводы  

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 
Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в 

растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 
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спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение 

глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и 

химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 
Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 
Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, 

свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в 

природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных 

волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — 

образование сложных эфиров. 
Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора 

сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с 

фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к 

гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и 

крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. 
Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 21. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 

22. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра. 23. 

Кислотный гидролиз сахарозы. 24. Качественная реакция на крахмал. 25. Знакомство с 

коллекцией волокон. 
Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. 

Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 
Тема 8. Азотосодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд 

ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в 

молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 
Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 

аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, 

образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). 

Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). 

Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 
Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические 

функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и 

небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 
Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры 

молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы животных и растений. 
Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. 

Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к 

бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение 

функциональных групп в молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. 

Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация 

белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул 

РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; лекарств и 

препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии. 
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Лабораторные опыты. 26. Построение моделей молекул изомерных аминов. 27. 

Смешиваемость анилина с водой. 28. Образование солей аминов с кислотами. 29. 

Качественные реакции на белки. 
 Тема 9    Биологически активные вещества  

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы 

потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на 

примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. 

Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, 

группы В) и жирорастворимых витаминов (A, D, E). Их биологическая роль. 
Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость 

активности фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в 

сравнении с неорганическими катализаторами. 
Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: 

стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные 

представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 
Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы 

лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные 

способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о 

возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных 

препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического 

строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 

Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 
 Химия в жизни Химические процессы в живых организмах. Биологически активные 

вещества. Химия и здоровье. Химия в повседневной жизни.. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 
.Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации 

фотографий животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости разложения 

Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, FeCl3, MnO2). 

Плакат или кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, 

адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина 

(цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой 

кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, 

тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 
Лабораторные опыты. 30. Обнаружение витамина А в растительном масле. 31. 

Обнаружение витамина С в яблочном соке. 32. Обнаружение витамина D в желтке куриного 

яйца. 33. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 34. Разложение 

пероксида водорода под действием каталазы. 35. Действие дегидрогеназы на метиленовый 

синий. 36. Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 37. Обнаружение 

аспирина в готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с 

сульфатом бериллия). 
 

Практикум.1. Качественный анализ органических соединений. 2. Углеводороды. 3. 

Спирты и фенолы. 4. Альдегиды и кетоны. 5. Карбоновые кислоты. 6. Углеводы. 7. Амины, 

аминокислоты, белки. 8. Идентификация органических соединений. 9. Действие ферментов на 

различные вещества. 10. Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, 

парацетамола) 
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 11 класс 

 Строение атома. 
 Атом - сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и 

нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. 
 Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. 

Форма орбиталей(s, р, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных 

оболочек атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило 

Гунда. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация 

элементов: s-, р-, d- и f-семейства. 
 Валентные возможности атомов химических элементов Валентные электроны. 

Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных 

электронов в нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие 

валентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие 

свободных орбиталей. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 
 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия периодического закона: накопление 

фактологического материала, работы предшественников (Й. Я. Берцелиуса, И. В. 

Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, ДЖ. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. 

Личностные качества Д. И. Менделеева.  
 Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка 

периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические 

зависимости.  
 Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука - Мозли. Вторая формулировка 

периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том 

числе больших и сверхбольших.  
 Строение вещества. Дисперсные системы. 
 Химическая связь. Единая природа химической связи.. Ионная химическая связь и 

ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по 

механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности 

(полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по 

кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность 

молекулы. Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная. 

Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная 

связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее 

значение. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей: ионная 

связь как предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в 

другой; разные виды связи в одном веществе и т.д. Свойства ковалентной химической связи. 

Насыщаемость, поляризуемость, направленность. Геометрия молекул. Гибридизация 

орбиталей и геометрия молекул. sр
3
-Гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза; sр

2
-

гибридизация у соединий бора, алкенов, аренов, диенов и графита; sр-гибридизация у 

соединений бериллия, алкинов и карбина, Геометрия молекул названных веществ. Полимеры. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», 

«макромолекула», «структурное звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». 

Способы получения полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение 

полимеров: геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность. Полимеры органические и не- органические. Каучуки. Пластмассы. 

Волокна. Теория строения химических соединений А. М. Бутлерова. Основные положения 

теории химического строения органических соединений и современной теории строения. 

Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических и неорганических веществ. Основные направления развития теории строения 

органических соединений (зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их 
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электронного и пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. 

Стереорегулярность.  Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная 

среда и дисперсная фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. 

Дисперсные системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи 

и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. 

Способы выражения концентрации растворов.  
 Расчетные задачи. 
 1. Расчеты по химическим формулам.  
 2. Расчеты, связанные с понятиям и « массовая доля  и « объемная доля  компонентов 

смеси.  
 3. Вычисление молярной концентрации растворов.  
 Демонстрации. 
 Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. Модели 

молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. Модели 

молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция 

пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, фосфора 

красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с жидкой 

средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  
 Лабораторные опыты.  
 1. Свойства гидроксидов элементов 3-го периода.  
 2. Ознакомление с образцами органических и неорганических полимеров.  
 Химические реакции. 
 Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Понятие 

о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без изменения 

качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. Реакции, 

идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и образующихся 

веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней окисления 

элементов (окислительно-восстановительные реакции и неокислительно- восстановительные 

реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); 

по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду 

энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, 

термохимические). Особенности классификации реакций в органической химии.  
 Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя 

энергия и экзо - и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон Г. И. Гесса и 

следствия из него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в 

зависимости от изменения энергии и энтропии.  
 Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура 

(закон Вант-Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы. 

Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с 

неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и 

каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ.  
 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Константа 

равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и 

температура. Принцип ЛеШателье.  
 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи. 

Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической 

диссоциации. Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от природы 
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электролита и его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация 

электролитов. Реакции, протекающие в растворах электролитов. Произведение 

растворимости.  
 Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. 

Значение водородного показателя для химических и биологических процессов.  
Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, сложных эфиров, 

углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз солей - 

три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое применение 

гидролиза.  
 Демонстрации. 
 Превращение красного фосфора в белый, кислорода в озон... Реакции горения; реакции 

эндотермические на примере реакции разложения (этанола, калийной селитры, известняка или 

мела) и экзотермические на примере реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия этиленом, гашение извести и др.), Взаимодействие цинка с 

растворами соляной и серной кислот при разных температурах, при разных концентрациях 

соляной кислоты; разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), каталазы 

сырого мяса и сырого картофеля. Взаимодействие цинка с различной поверхностью (порошка, 

пыли, гранул) с кислотой. Модель  «кипящего слоя».  Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления. Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и 

сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот; гидроксидов лития, натрия и калия. 

Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. Сернокислый и ферментативный 

гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; 

нитратов цинка или свинца (П). Гидролиз карбида кальция.  
 Лабораторные опыты.  
 1. Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) перманганата калия.  
 2.Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для органических и 

неорганических кислот.  
 3. Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, желудочного сока 

и других соков организма человека.  
 4. Разные случаи гидролиза солей.  
 Вещества и их свойства.  
 Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, 

кислые, основные и комплексные.  
 Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от 'строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности 

связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и 

сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты.  
 Металлы. Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева и строение 

их атомов. Простые вещества - металлы: строение кристаллов и металлическая химическая 

связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): 

взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, 

кислотами и солями в растворах, органическими соединениями (спиртами, галогеналканами, 

фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в природе и в жизни организмов.  
 Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.  
 Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды:  

Пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений метал- 

лов и его практическое значение.  
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 Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец 

(нахождение в природе; получение и применение простых веществ; свойства простых 

веществ; важнейшие соединения). 
 Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева, 

строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение 

водорода в периодической системе. Неметаллы - простые вещества. Их атомное и 

молекулярное строение. Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. 

Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее 

электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. 

Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными 

веществами - окислителями (азотной и серной кислотами и др.). Водородные соединения 

неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и кристаллов этих 

соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств 

в периодах и группах. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислородные кислоты. 

Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и 

группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла.  
 Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических 

кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с 

металлами, с основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами. С солями, 

образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной 

кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот.  
 Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в 

свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. 

Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, 

спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли 

(биполярного иона).  
 Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 

Генетические ряды металла (напри мере кальция и железа), неметалла (на примере серы и 

кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая связь 

в органической химии (для соединений, содержащих два атома углерода в моле- куле). 

 Единство мира веществ 
 Расчетные задачи.  
 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси. 
 2. Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход и 

массовая доля его от теоретически возможного.  
 3. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке.  
 4. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов.  
 5. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной 

относительной плотности и массовым долям элементов.  
 6. Нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов 

сгорания. 
 7. Комбинированные задачи.  
 Демонстрации. 
 Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы представителей 

классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы представителей 

классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными 

физическими свойствами. Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с кислородом; б) 

щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами соляной и серной 
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кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с йодом; е) железа с раствором медного купороса; ж) 

алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома, их получение и свойства. 

Переход хромата в бихромат и обратно. Коррозия металлов в зависимости от условий. Защита 

металлов от коррозии: образцы «нержавеек, защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз 

растворов солей. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия 

фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с кислородом; б) сурьмы с хлором; в) 

натрия с йодом; г) хлора с раствором бромида калия; д) хлорной и сероводородной воды; е) 

обесцвечивание бромной воды этиленом.или ацетиленом. Получение и свойства 

хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, разбавленной серной и 

уксусной кислот. Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной 

азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. 

Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом углерода (IV)), 

амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака с 

хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие аминокислот с 

кислотами и щелочами.  
 Лабораторные опыты. 
 1. Ознакомление с образцами представителей разных классов неорганических веществ.  
 2. Ознакомление с образцами представителей разных классов органических веществ.  
 3. Ознакомление с коллекцией руд.  
 4. Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной и хлорной кислот; сернистой и 

серной кислот; азотистой и азотной кислот.  
 5. Свойства соляной, серной (разб.) и уксусной кислот.  
 6. Взаимодействие гидроксида натрия с солями, сульфатом меди (П) и хлоридом 

аммония.  
 7. Разложение гидроксида меди (П). Получение гидроксида алюминия и изучение его 

амфотерных свойств.  
 Химический практикум. 
 1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств.  
 2. Скорость химических реакций, химическое равновесие.  
 3. Сравнение свойств неорганических и органических соединений.  
 4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 
 5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии.  
 6. Решение экспериментальных задач по органической химии.'  
 7. Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ.  
 8. Распознавание пластмасс и волокон. 
 Химия в жизни общества. 
 Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. Сырье 

для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 

химического производства (аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ.  
 Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, почвенный 

поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. Химические средства 

защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. 

Химизация животноводства. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана 

гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана 

атмосферы от химического загрязнения, Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 

 Биотехнология и генная инженерия.  
 Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок 

пищевых продуктов и промышленных товаров и умение их читать. Экология жилища. Химия 

и генетика человека.  
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 Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция 

удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

Коллекции средств гигиены и косметики, препаратов бытовой химии.  
 Лабораторные опыты.  
 1. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов.  
 2. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, 

изучение инструкций к ним по правильному и безопасному применению.  
 Систематизация знаний, 6 часов 
 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ПРЕДМЕТА  «ХИМИЯ» 
 10 класс 

 В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

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

жизни современного общества; 
  важнейшие химические понятия:вещество,химический элемент,атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион. радикал,аллотропия,нуклиды и изотопы,атомныеS-,Р-

,Dорбитали химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения,  комплексные соединения, дисперсные системы, истинные 

растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах,гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скоростьхимической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффектреакции, энтальпия, теплота образования, 

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

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

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

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

постоянства состава,законАвогадро,законГесса,закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 
  основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию);химическую кинетику и химическую термодинамику; 
  классификацию и номенклатуру неорганическихи органических соединений; 
  природные источники углеводородов и способы их переработки; 
  вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы,графит,кварц ,стекло,минеральныеудобрения,минеральные и органические 

кислоты,щелочиаммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль. 

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

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

средства; 
  уметь  
  называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;  

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

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки,характер среды в водных растворах,окислитель и восстановитель,направление 

смещения равновесия под влиянием различных факторов,изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного 

влияния атомов в молекулах, типы реакций в органической химии; 
  характеризовать: S-,Р-,D элементы по их  положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева;общие химические свойства металлов,неметаллов, основныхклассов 

неорганических соединений, строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 
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  объяснять: зависимость свойствхимического элемента и  образованных им веществ от их 

состава и с троения; природу и способы образования химической связи;зависимость скорости 

химической реакцииот различных факторов,реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; \ 
  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и  

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений;  
  проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  
  осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

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

информации и ее представления в различных формах;  
  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, — экологических, 

энергетических и сырьевых;  
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту      и на производстве; 
экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
  безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 
  распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
  оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
  критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 
 

 11 класс  
 Требования к уровню подготовки при освоении  предмета: ХИМИЯ В результате 

изучения химии на профильном уровне ученик должен  знать/понимать  
роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 
  важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный  эффекты,  электрофил,  нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

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

термодинамике; 
 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 
 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
 природные источники углеводородов и способы их переработки; 
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 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

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

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

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

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

средства; 
уметь называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

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

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической системе Д. И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 
объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

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

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

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

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

передачи информации и ее представления в различных формах;использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, — экологических, 

энергетических и сырьевых;  
Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по ОБЖ (Базовый уровень) 
 Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

  Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

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

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем
2
. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 
 Государственная система обеспечения безопасности населения 

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

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

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

конфликты) характера. 

                                                      
2 
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Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий.  
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

 Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 
Общие обязанности и права военнослужащих.  
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
 

 Требования к уровню подготовки выпускников 
 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать: 
 - основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
 - потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 
 - основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

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

обязанности граждан; 
 - состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 - порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

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

 прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 - основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
 - требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
 - предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 - предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
 - правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
уметь: 

http://base.garant.ru/1305770/#block_1000
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 - владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
 - владеть навыками в области гражданской обороны; 
 - пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 - оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 
 - соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
 - адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
 - прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

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

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 - ведения здорового образа жизни; 
 - оказания первой медицинской помощи; 
 - развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
 - обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по технологии(базовый уровень) 
 Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации 

производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной 

школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение 

учащихся. 

 Производство, труд и технологии 
 Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 

общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда. 

 Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. 

Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; 

нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов 

различных профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

(ЕТКС). 
 Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; 

рациональное размещение производства. 
 Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 

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

этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 
 Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития 

науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной 

деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий. 
 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 
 Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. Моделирование 

функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, 

средств и способов реализации проекта. 

 Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. 
 Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 

http://base.garant.ru/1305770/#block_1000
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продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с 

использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 
 Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов 

деятельности. 
 Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 
Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг.  
 Профессиональное самоопределение и карьера 
 Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

 Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, 

профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного 

роста. Характер профессионального образования и профессиональная мобильность. 
 Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации 

для получения профессионального образования или трудоустройства. 
 Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 
 Требования к уровню подготовки выпускников 
 В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 - влияние технологий на общественное развитие; 
 - составляющие современного производства товаров или услуг; 
 - способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 
 - способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
 - основные этапы проектной деятельности; 
 - источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 
 уметь: 
 - оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
 - изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 
 - составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
 - использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
 - проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 
 - организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 
 - выполнять изученные технологические операции; 
 - планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 
 - уточнять и корректировать профессиональные намерения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 - проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 
 - решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 
 - самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 
 - рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
 - составления резюме и проведения самопрезентации; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 Обязательный минимум содержания основных образовательных программпо 

физической культуре (Базовый уровень) 
 Физическая культура и основы здорового образа жизни 

 Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 
 Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья
3
. 

 Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  
 Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности.  
 Физкультурно-оздоровительная деятельность  
 Оздоровительные системы физического воспитания. 
 Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

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

точностью. 
 Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 
 Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 
 Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 
 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) 

и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)"; совершенствование техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в 

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

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-

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

технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

 Прикладная физическая подготовка 
 Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 

опоре; Специальные имитационные упражнения: плавание на груди, спине, боку с грузом в 

руке 
 Требования к уровню подготовки выпускников 
 В  результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
 - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 - правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

                                                      
3 . 
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 уметь: 
 - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
 - выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
 - выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 - повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
 - подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
 - организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 
 - активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 
 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 2.2. Система оценки достижения результатов 
Система оценки достижения результатов (далее – система оценки) является 

инструментом реализации требований ФКГОС к уровню освоения образовательной 

программы основного общего образования и направлена на обеспечение качества образования в 

МБОУ «ВСОШ № 4» им. Г. Баруди.  
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, 

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 МБОУ «ВСОШ № 4» им. Г. Баруди согласно Положению 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 
• являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению "качество образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 
В рамках текущего контроля проводится оценка запланированных рабочими 

программами педагогов результатов образования. 

 2.3.Система оценивания  предметных результатов 
 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся   по русскому языку 
 Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся 
 Часть I . Оценка устных ответов учащихся 
 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе и русскому языку. 
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 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 ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
 Часть 2. Нормы оценки письменных контрольных работ 
 I. Рекомендуемые нормы оценки за диктант 
Отметка  Число ошибок (орфографических и пунктуационных)  
«5»  0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)  
«4»  2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)  
«3»  4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые)  
«2»  7/7, 6/8, 5/9, 8/6  

 В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки 

(за диктант и за дополнительное задание).  
 При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 
 

Отметка Степень выполнения задания  
«5»  ученик выполнил все задания верно  
«4»  ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий  
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«3»  выполнено не менее половины заданий  
 

 Контрольный словарный диктант  
 При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 
Отметка Количество ошибок  
«5»  ошибки отсутствуют  
«4»  1 – 2 ошибки  
«3»  3 – 4 ошибки  
 «Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте 

ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход 

связан с тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего 

вводятся понятия грубые/негрубые ошибки иоднотипные/неоднотипные ошибки.  
 Критерии оценки орфографической грамотности  
 В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки.  
 Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.).  
 Орфографические ошибки бывают:  
 1) на изученные правила;  
 2) на неизученные правила;  
 3) на правила, не изучаемые в школе.  
 Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над 

ними не проводилась специальная предварительная работа.  
 Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами).  
 К негрубым относятся ошибки:  
 1) в словах-исключениях из правил;  
 2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  
 3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами;  
 4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в 

роли сказуемого; 
 5) в написании ы и и после приставок;  
 6) в написании собственных имен нерусского происхождения;  
 7) в случаях трудного различения не и ни:  
 Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь;  
 Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,…  
 При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки.  
 В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна 

ошибка.  
 К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к 

однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или 

формы слова.  
 Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, 

видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение которого 

основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения глагола.  
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 Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так 

как применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в 

подборе однокоренного (родственного) слова или его формы.  
 Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке 

работы в целом.  
 Критерии пунктуационной грамотности  
 Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков 

в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые.  
 К негрубым относятся:  
 1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.);  
 2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в 

данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из 

общего правила;  
 3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск 

одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в 

округе или неправильная последовательность их расположения.  
 Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации.  
 Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это 

объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на 

семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок 

идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 
 Часть II. Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений 
 Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются:  
 • соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  
 • полнота раскрытия темы;  
 • правильность фактического материала;  
 • последовательность и логичность изложения;  
 • правильное композиционное оформление работы.  
 Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) 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.  
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 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 словоупотребления.  
5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  
В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета.  

Допускаются:  
I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки  

«4»  1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы).  
2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности.  
3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  
4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  
5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки  
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В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

«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, или 6 

орф. и 8 пунк., или  
5 орф. и 9 пунк., или  
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., а 

также 7 грамматических  
ошибок  

 

 Оценка обучающих работ  
 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы.  
 При оценке обучающих работ учитываются:  
 1) степень самостоятельности учащегося;  
 2) этап обучения;  
 3) объем работы;  
 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  
 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок.  
 Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  
 Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 
 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 
 Критерии оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся  
 Оценка устных ответов учащихся  
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 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 «1» не ставится.  
 Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на 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 



94 
 

 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 

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  
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«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  

 

Татарский язык 
Диктантларны бәяләгәндә, орфографик һәм пунктуацион хаталарның саны, ә изложение 

белән сочинениеләрдә исә, орфографик һәм пунктуацион хаталар 

белән бергә, теманың ачылу дәрәҗәсе, язманың тел байлыгы (С), грамматик ялгышлары (Г), 

логик (Л) һәм фактик (Ф) хаталар исәпкә алына. 
Язма эшләрдә җибәрелгән хаталар тупас һәм тупас булмаган хаталарга бүленеп йөртелә. 
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Тупас хаталарга алдагы сыйныфларда һәм агымдагы уку елында үтелгән орфографик, 

грамматик һәм пунктуацион кагыйдәләргә караган хаталар керә. 
Тупас булмаган орфографик хаталар: 

 - укучы үзе төзәткән орфографик хаталар (өч хатасын үзе төзәткән укучының эше бер 

баллга түбән бәяләнә); 
 - язылышы татар теле кагыйдәләренә туры килмәгән ялгышлар (Акъегет, көньяк, 

төньяк һ.б.); 
- мәгънәләре төрлечә кулланылган кушма яки тезмәсүзләрне бутап язу (аш казаны — 

ашказаны, бер ук — берүк, кай вакыт — кайвакыт, ике йөзле — икейөзле, ил гизәр — 

Илгизәр, өй алды —өйалды һ. б.) 
 - программа нигезендә өйрәнү күздә тотылмаган яки соңрак үтеләчәк теоретик 

материалларга караган орфографик һәм грамматик, пунктуацион хаталар; 
 - беренче тапкыр очраган алынма сүзләрне, шулай ук тар профессиягә караган 

атамаларны язудагы хаталар; 
 - дәреслектә күрсәтелмәгән очракларга караган сүзне юлдан-юлга күчерүдә ялгышу. 

 Тупас булмаган пунктуацион хаталарга, җөмлә эчендәге синтагмаларны яки кушма 

җөмлә өлешләрен аеру өчен, функцияләре бердәй булган тыныш билгеләренең берсе урынына 

икенчесен кую (теркәгечләрдән башка бәйләнгән ике тиңдәш кисәкнең берсен икенчесенә 

каршы куюны белдергән очракта сызык яки өтер кую; гомумиләштерүче сүзләр янында— ике 

нокта яки сызык; аныклагычлар янына — сызык, ике нокта, җәяләр яки ике яктан өтер; ымлык 

яки аваз ияртемнәреннән соң — өтер яки өндәү билгесе; теркәгечсез тезмә кушма җөмләдә — 

өтер, нокталы өтер яки сызык; тиңдәш кисәкләр арасында — өтер яки нокталы өтер; иярченле 

кушма җөмләдә — өтер яки ике нокта; туры сөйләм янында — сызык, өтер яки сызык, күп 

нокта һәм сызык, ике нокта һәм сызык; тиңдәш түгел аергычлар арасына өтер кую; берничә 

тыныш билгесе бергә очрашкан урыннарда ялгышу, үзара бик тыгыз 

бәйләнештәге гади җөмләләрне өтер, сызык яки ике нокта белән аерып язу; тезмә кушма 

җөмләләрнең өлешләрен нокта белән аерып, шул фикерне гади җөмләләр итеп бирү) керә. 
 Бәяләү нормалары контроль диктант күләменнән чыгып бирелә. Язма эшләрнең күләме 

кимрәк яки артыграк булганда, нормалар да шуңа мөнәсәбәттә кими яки арта. 
 Сыйныфлар буенча контроль диктант күләме түбәндәгечә билгеләнә: 
 

Сыйныфлар Сүзләр саны 
уку елы башында уку елы ахырында 

10 150 160 
11 160 170 

 

 Истә тотарга кирәк: 
 - бер үк хатаның бер үк сүзләрдә кабатлануы бер ялгыш итеп санала; 
 - бер үк хата төрле сүзләрдә җибәрелгән булса, һәрберсе аерым ялгышка исәпләнә; 
 - җөмлә ахырында тиешле тыныш билгесен куймау сәбәпле, икенче җөмләне юл 

хәрефе белән башлау очрагы бер пунктуацион хатага исәпләнә; 
 - текст эчендә туры сөйләмне программа таләп иткән дәрәҗәдә бирә алмау 

пунктуацион хата исәбенә кертелә; туры сөйләмне дөрес биреп тә, тыныш билгеләрендә 

хаталар җибәрелсә, аларның чит кеше сүзләрен бирүгә караганнары 

барысы бергә бер хата итеп санала; 
 - 5 нче сыйныфтан башлап, төзәтелгән хаталарның кайсы төр хатага исәпләнүен 

күрсәтә торган шартлы билгеләрне поляда түгәрәк эчендә бирү бик уңайлы. Икесе бер тупас 

ялгыш итеп санала торган очракта берсе түгәрәк эченә алынмый; 
 - бер төрдәге яки бер үк кагыйдәгә караган хаталар ялгышлар санында тулысынча 

күрсәтелә. Бу очракта аларның саны теге яки бу уңай билге кую нормасыннан артып китәргә 

мөмкин, шуңа күрә контроль диктантларда, җәяләр эченә алып, шундый ничә хата барлыгын 

күрсәтергә тәкъдим ителә.Мәсәлән, контроль диктантта хаталар саны 3 (2) (3 хатаның 2 се — 

1 төрдәге хата) рәвешендә күрсәтелә икән, ул эшкә «4» 

ле билгесе куеп була; 
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 - укучының эшен бәяләгәндә, хаталарның төрләре (орфографик, пунктуацион һ. б.) 

аерым-аерым исәпләнә һәм, шуларның барысыннан чыгып, бер билге куела; 
 

           Контроль диктантларны бәяләү 
  

№ Таләпләр Билге 
1. Орфографик һәм пунктуацион хаталары булмаган 

эшкә 
Искәрмә. Орфографик (яки пунктуацион) хаталы пөхтә 

башкарылган эшкә яки бер үк хата бер үк сүзләрдә 

кабатланса һәм бер пунктуацион хаталы эшкә 

«5»ле билгесе куела. 

 
«5» ле билгесе куела 

ала. 

2. 1 орфографик, 1 пунктуацион хатасы булган эшкә 
Искәрмә. 1 орфографик, 2 пунктуацион хаталы эшкә 

яки, орфографик хаталары булмыйча, 3 пунктуацион 

хатасы булган эшкә, яки бер төрдәге 2 орфографик һәм 

1 пунктуацион хаталы эшкә 

«4»ле билгесе куела. 
«4»ле билгесе куела. 

3. 2 орфографик, 1—3 пунктуацион хаталы, 2 төзәтүле 

эшкә 
Искәрмә. 4 пунктуацион, 1 орфографик хаталы эшкә 

яки бер төрдәге 5 орфографик, 4 пунктуацион хаталы 

эшкә 

«3»ле билгесе куела. 
 

«3»ле билгесе 
куела. 

4. 5 орфографик, 5 пунктуацион хаталы, 4 төзәтүле 

эшкә 
«2»ле билгесе 
куела. 

5. 6—7 орфографик, 4—5 пунктуацион хаталы, берничә 

төзәтүле эшкә 
«1»ле билгесе 
куела. 

 

Грамматик биремне бәяләү 
Әгәр грамматик бирем бер ялгышсыз башкарылса, “5”ле куела. Дүрттән өч өлеше дөрес 

башкарылмаган грамматик биремгә уңай билге куелмый. 
Изложение 

Изложение текстының һәм язма эшләрнең күләме (сүзләр белән) түбәндәгечә билгеләнә: 
  

Сый- 

ныф- 

лар 

Изложение 

саны 
Уку елы башында Уку елы азагында 

    текстның язманың текстның язманың 
    күләме күләме 
10 4(4) 475—500 240—250 500—525 250—260 
11 4(4) 500—525 250—260 525—550 260—275 

 Изложение ярдәмендә укучыларның түбәндәге белем, осталык һәм язу күнекмәләре 

тикшерелә: 
 1. Укучының эчтәлекне эзлекле, тулы һәм дөрес бирүе, бәйләнешле итеп яза алуы, 

ягъни изложение текстының мөмкин кадәр төгәл бирелүе. Текстка үзгәреш бары тик иҗади 

(сочинение элементлары кертелгән биремле) изложениеләрдә генә кертелә. 
 2. Укучының тел байлыгы, сөйләмнең төгәл һәм образлыбулуы. Сөйләм байлыгы 

дигәндә, предмет, күренеш, вакыйгаларны тасвирлауда тиешле сүзләрне мөмкин кадәр 

урынлы куллану, күп төрле морфологик категорияләрдән һәм синтаксик төзелмәләрдән 

файдалану күздә тотыла. Сүз төрлелегенең чикләнгән булуы, сүзнең бер үк формаларын еш 

кабатлау, бер төрдәге гади җыйнак җөмләләр яки бертөсле синтаксик 

төзелмәләр белән генә эш итү укучы теленең ярлы булуын күрсәтә. 
 Сөйләм төгәллеге дигәндә, сүзләрне контекстта дөрес мәгънәсендә куллану, контекст 

таләп иткән иң уңышлы синонимны файдалана белү, гади җөмләләрдә — сүзләрнең, кушма 
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җөмләләрдә гади җөмләләрнең үзара бәйләнешен дөрес оеш- 

тыра алу күздә тотыла. 
 Язуның образлылыгы исә үз эченә сүз һәм фразеологик әйтелмәләрне, сурәтләү 

чараларын (эпитет, чагыштыру, сынландыру, гипербола кебекләр) куллануны, һәр 

ситуациянең үзенә генә хас сөйләм төрен һәм стилен саклап язуны ала. 
 3. Грамоталы итеп яза алу дәрәҗәсе — укучының грамматик нормаларны һәм дөрес язу 

кагыйдәләрен саклап язу күнекмәләренә ия булуы ул. 
 

 Контроль изложениене бәяләү 
 

№ Текстның  бирелеше Грамоталылыгы Билг

е 
1 Текст эзлекле бирелгән, стиль бердәмлеге 

сакланган, фактик хаталар юк. 
1 орфографик яки 

пунктуацион хата бар. 
“5” 

2 Тексттагы хикәяләү агышы бирелгән эзлеклелек 

белән тулысынча туры килми, стиль 

бердәмлегендә хилафлык сизелә, язмада 1 фактик 

хата җибәрелгән. 

2 орфографик, 1 

пунктуацион хата  бар. 
“4” 

3 Текст язмада эзлекле бирелмәгән, стиль 

бердәмлеге сакланмаган. Сүзләр бәйләнешендәге 

төгәлсезлекләр җөмләнең мәгънәсен бозуга 

китергән. Язмада 1 фактик хата җибәрелгән. 

3 орфографик, 2 

пунктуацион, 1 

грамматик хата бар. 
 

“3” 

4 Эзлеклелекязмадасакланмаган, 

сүзләрһәмҗөмләләрбәйләнешендәхаталар бар, 

фактикхаталаркүп. 

Орфографик хата- 3тән, 

пунктуацион хата-2 дән, 

грамматик хата саны 3 

тән артык булган 

очракта 

“2” 

5 Эзлеклелек язмада сакланмаган, сүзләр һәм 

җөмләләр бәйләнешендә һәм фактик хаталар бик 

күп. 

Төгәлсезлекләр  “2”ле 

кую нормасыннан 

артып китә 

“1” 

 

 Татарская литература 

 10-11 сыйныфларда әдәбияттан  белем, осталык һәм күнекмәләрен 

бәяләү нормалары 
 Тикшерү-бәяләү укучыларның әдәбияттан белемнәрен, аерым темаларның, әсәрләрнең, 

язучы иҗаты һәм әдәби чорларның үзләштерелү дәрәҗәсен, укучының иҗади һәм логик 

фикерләү сәләтен, теге яки бу әсәргә шәхси мөнәсәбәтен, карашын җиткерү осталыгын, анны 

мөстәкыйль анализлау дәрәҗәсен, укытуның сыйфатын һәм нәтиҗәлелеген ачыклау өчен 

кулланыла. 
 Уку күнекмәсе ничек бәяләнә? 
 Уку күнекмәсен тикшергәндә, мөгаллим сезнең ни дәрәҗәдә дөрес, йөгерек, сәнгатьле 

һәм аңлап укуыгызга игътибар итә. 

 Әдәби әйтелеш кагыйдәләрен саклап, текстны хатасыз итеп уку дөрес уку дип атала. 

Укучы аваз, иҗек һәм сүзләрне кабатламыйча, аларны төшереп калдырмыйча, урыннарын 

алыштырмыйча, грамматик формаларын бозмыйча һәм дөрес әйтелешкә карата куела торган 

 иң төп таләпләргә җавап бирерлек дәрәҗәдә укырга тиеш. 

 Йөгерек уку – укыганның эчтәлеген аңлы рәвештә зиһенгә алуны тормышка ашырырга 

ярдәмитүче уку тизлеге. 

 10 нчы сыйныфта уку елы азагына - 90-135 сүз 

 11 нче сыйныфта уку елы азагына - 100-145 сүз 
 Сәнгатьле уку текстның эчтәлеген аңлап, автор әйтергә теләгән фикер, хис-тойгыларны 

тавыш, басым һәм башка барлык фонетик чараларны дөрес кулланып укыйалуны белдерә. 

 Аңлап уку, ягъни текстның төп эчтәлеген аңлау һәм аңа карат үз карашыңны яки 
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мөнәсәбәтеңне белдерә алу сәнгатьле укуга ирешүнең төп шарты булып тора. Тәкъдим 

ителгән текстның эчтәлеген тулаем аңлап, сәнгатьле һәм аңлаешлы итеп, әдәби әйтелеш 

нормаларын саклап, дөрес интонация һәм басым белән тиешле тизлектә укыйсыз, 

укытучының текст эчтәлегеннән чыгып бирелгән сорауларына төгәл җавап бирәсез - "5"ле. 

 Таләп ителгән күләмдәге текстны тиешле тизлектә укыйсыз, укытучының сорауларына 

төгәл җавап бирәсез, ләкин кайбер сүзләрнең укылыш үзенчәлекләре орфоэпик нормаларга 

туры килми, сөйләмнең структур бүленешендә кайбер хаталарыгыз бар, интонацион яктан 1-2 

төгәлсезлек җибәрәсез - "4"ле. 

 Ук утизлеге тиешле нормада түгел, текстны аңлыйсыз, әмма сорауларга биргән 

җавапларыгызда төгәлсезлекләр җибәрәсез, уку барышында 3-4 фонетик, 2-3 орфоэпик хата 

ясадыгыз, интонацияне төгәл бирмисез - "3"ле. 

 Тәкъдим ителгән текстның эчтәлеген аңламыйсыз, эчтәлек буенча бирелгән сорауларга 

өлешчә генә җавап бирәсез, тиешле тизлектә уку күнекмәләрегез юк, фонетик, орфоэпик, 

интонацион хаталар текст эчтәлеген аңлауга комачаулый - "2"ле. 

 Өйдә әзерләнеп укуны бәяләгәндә, таләпләр югарырак була. 
 Сөйләм күнекмәсе ничек бәяләнә? 
 Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән тема буенча логик яктан эзлекле һәм эчтәлеге 

ягыннан тулы монологик сөйләм төзи аласыз, бирелгән әсәр яки өйрәнелгән тема буенча 

әңгәмә кора беләсез - "5"ле. 

 Өйрәнелгән яки тәкъдими телгән тема буенча логик яктан эзлекле, әмма эчтәлеге 

ачылып бетмәгән монологик һәм диалогик сөйләм өчен "4"ле аласыз. 

 Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән тема буенча логик яктан эзлекле итеп сөйли белмисез, 

эчтәлекне ачып бетерә алмыйсыз, әңгәмәдә өстәмә сораулар бирелгәндә генә катнашасыз - 

"3"ле. 

 Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән темага монолог та, диалог та төзи алмыйсыз - "2"ле. 
 Анализ күнекмәләре һәм теоретик белемнәрегез ничек бәяләнә? 
 Әсәрне анализлау яки чорга характеристика бирү барышында әдәби-теоретик 

төшенчәләрне аңлап, урынлы кулланасыз, анализыгыз нигезле, җавабыгыз теоретик яктан 

югары оештырылган - "5"ле. 

 Әсәрне анализлау яки чорга характеристика бирү барышында әдәби-теоретик 

төшенчәләрне аңлапта аларны кулану барышында аерым төгәлсезлекләр җибәрәсез, анализ 

эчтәлек сөйләүгә "борыла" - "4"ле. 

 Әсәрне анализлау яки характеристика бирү барышында әдәби-теоретик төшенчәләр 

кулланасыз, әммаалар күренешкә туры килми, хаталар ясыйсыз; анализ әсәр эчтәлеген 

кабатлап сөйләүдән генә гыйбарәт - "3"ле. 

 Әсәрне анализлау яки характеристика бирүбарышында әдәби-теоретик төшенчәләрдән 

мәгълүматсыз булуыгыз күренә, аларны җавабыгызда кулланмыйсыз, анализ бөтенләй юк - 

"2"ле. 
 Сорауларга җаваплар язу ничек бәяләнә? 
 Эшләрегезне бәяләгәндә, укытучы җавабыгызның тулы, төгәл, дөрес булуына, 

сөйләмегезнең стилистик яктан камил, орфографикһәм пунктуацион яктан грамоталы булуына 

игътибар итә. 

 Барлык сорауларга да дөрес җавап бирдегез (1 сөйләм хатасы яки 1 пунктуацион 

хатагыз булырга мөмкин) - "5"ле. 

 Сорауларга дөрес җавап бирдегез, ләкин 2 сөйләм хатасы, 3 орфографик, 2 

пунктуацион хата яки 2 сорауга җавап язганда, төгәлсезлек җибәрдегез - "4"ле. 

 Язма эштә сорауларга җавап бирә белү күнекмәсе сизелә, 3 сөйләм хатасы, 4 

орфографик, 5 пунктуацион хатагыз бар - "3"ле. 

 Җавапларыгызның яртысы дөрес түгел, сөйләм хаталарыгыз 3 тән артык, 5 

орфографик, 6 пунктуацион хатагыз бар - "2"ле. 
 Сочинение ничек бәяләнә? 
 Сочинение язганда, укучы өйрәнелгән зур күләмле әсәрдә сурәтләнгән вакыйгаларга; 

шуларга бәйләп, язучы яшәгән, әсәрне ңнигезенә алынган чорга, ул вакыттагы тарихи һәм 

иҗтимагый шарталарга; шул чорга хас әхлакый нормаларга; әсәрдәбирелгән геройларга һ.б. 
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карата мөнәсәбәтен белдереп, үзенең әдәби язма текстын "тудыра". 

 Ике сәгать дәвамында сыйныфта язылган сочинениенең күләме түбәндәгечә билгеләнә: 

 10 нчы сыйныфта - 5-6 бит 

 11 нче сыйныфта - 6-7 бит 

 Сочинениене озын итеп язу төп максат түгел, чөнки, билге куелганда, беренче чиратта, 

язмада теманың тулы һәм эзлекле итеп ачылуына, тел байлыгына, хаталарның булмавына, 

грамоталылык дәрәҗәсенә игътибар бирелә. 

 Хаталар поляда күрсәтеп барыла. Югары сыйныфларда хата төзәтелми, хаталы 

урынастын асызып күрсәтелә. Язма эштән соң беренче юлда укытучы ялгышларның санын 

күрсәтә: башта орфографик (вертикаль сызык рәвешендә "I"), аннан соң пунктуацион ("V" 

рәвешендә) һәм стилистик ("С" рәвешендә) хаталар санын яза. Алар ике нокта аша (1:3:2 

рәвешендә) яки хәрефләр белән тамгаланып (О-1, П-3, С-2 рәвешендә) күрсәтелә. Моннан тыш 

сочинениедә логик (Л рәвешендә күрсәтелә) һәм фактик хаталар (Ф рәвешендә) да билгеләнә 

ала. Логик хаталарг  орфографик һәм грамматик кагыйдәләрне бозу нәтиҗәсендә мәгънә 

төгәлсезлегенә китерә торган кимчелекләр керә. Әсәр исемен, вакыйгаларны, чорны (гасыр, 

ел, ай, көнһ.б.); персонажларның (герой, катнашучы яки аның турында нинди дә булса фикер 

әйтүче кешенең) исем һәм фамилияләрен, алынган цитаталарның чыганагын бутау; техник 

төгәлсезлекләр фактик хатага санала. 

 Сочинение ике билге белән бәяләнә: беренчесе – эшнең эчтәлеге һәм теленә, икенчесе 

грамоталылыкка куела. 

 Сочинениенең эчтәлеге һәм теле түбәндәгечә бәяләнә: 

 Эчтәлек темага туры килә; язмада фактик ялгышлар юк; эзлекле язылган; теле бай, 

образлы; стиль бердәмлеге сакланган - "5"ле. 

 Язманың эчтәлеге темага, нигездә, туры килә, ул дөрес ачылган; 1 фактик хата 

җибәрелгән, хикәяләү эзлеклелегендә артык әһәмияте булмаган төгәлсезлек сизелә; тулаем 

алганда, теле бай, образлы; стиль бердәмлеге сакланган - "4"ле. 

 Эчтәлекне бирүдә мөһим читләшүләр бар: ул, нигездә, дөрес, ләкин фактик 

төгәлсезлекләр очрый, хикәяләү эзлекле түгел; теленең ярлылыгы сизелеп тора; синонимик 

сүзләрне аз куллана, бертөрлерәк синтаксик төзелмәләр файдалана, образлы түгел, сүз 

куллануда ялгышлар җибәрә; стиль бердәмлеге сакланып җитмәгән - "3"ле. 

 Тема ачылмаган; фактик төгәлсезлекләр күп; планга туры килми, эзлеклелек бозылган; 

теле ярлы; сүз кулану ялгышлары еш очрый; стиль бердәмлеге юк - "2"ле. 

               Сочиниеләрне бәяләү критерияләре  
№         Эшнең эчтәлеге һәм теле  Грамоталылыгы Билге 
 1 Эчтәлек темага туры килә; язмада 

фактик ялгышлар юк; план буенча (яки 

плансыз) эзлекле язылган; теле бай, 

образлы; стиль бердәмлеге сакланган. 

1 орфографик   

пунктуацион ( яки 

грамматик) хата бар. 

“5”ле билгесе 

куела. 

 2 Язманың эчтәлеге темага, нигездә, 

туры килә, ул дөрес ачылган; 1 фактик 

хата җибәрелгән, хикәяләү 

эзлеклелегендә артык әһәмияте 

булмаган төгәлсезлек сизелә; тулаем 

алганда, теле бай, образлы; стиль 

бердәмлеге сакланган. 

2 орфографик, 2 

пунктуацион һәм 2 

грамматик ялгыш бар. 

“4”ле билгесе 

куела. 

 3 Эчтәлекне бирүдә мөһим читләшүләр 

бар: ул, нигездә, дөрес, ләкин фактик  

төгәлсезлекләр очрый, хикәяләү 

эзлекле түгел; теленең ярлылыгы 

сизелеп тора; синонимик сүзләрне аз 

куллана, бертөрлерәк синтаксик 

төзелмәләр файдалана, образлы түгел, 

сүз куллануда ялгышлар җибәрә; стиль 

бердәмлеге сакланып җитмәгән. 

3 орфографик, 3 

пунктуацион һәм 3 

грамматик ялгыш бар. 

“3”ле билгесе 

куела. 
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 4 Тема ачылмаган; фактик 

төгәлсезлекләр күп; планга туры 

килми, эзлеклелек бозылган; теле ярлы; 

сүз куллану ялгышлары еш очрый; 

стиль бердәмлеге юк.  

7 орфографик, 7 

пунктуацион һәм 3 

грамматик ялгышлар бар. 

“2”ле билгесе 

куела. 

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по английскому 

языку 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 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 
 Отметка «4» 
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         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 

обучающиеся 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, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 
 Критерии оценивания проектов учащихся  
 Формы и методы контроля: защита проектов.  
 Оценку проектов проводят учащиеся (самооценка)  и учитель. 
 Макс 10 баллов 
 Перевод баллов в оценки 
 «5»  от 9 до 10 
 «4» от 6 до 8 
 «3» от 3 до  5 
 Меньше 3 –х баллов выставляется «2» 
 

Критерии оценки 

проекта  
Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность 

поставленной 

проблемы  

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане?  
От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет готовых 

ответов?  

От 0 до 1  
   

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и \ 

или практическая 

ценность  

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на практике.  
От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость  
От 0 до 1  

Методы 

исследования  
Целесообразность применяемых методов  1  

Соблюдение технологии использования методов  1  

Качество выводы работы соответствуют поставленным целям  2  
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содержания 

проектной работы  
оригинальность, неповторимость проекта  2  

  в проекте есть разделение на части, компоненты, в 

каждом из которых освещается отдельная сторона работы  
1  

есть ли исследовательский аспект в работе  2  

есть ли у работы перспектива развития  1  

Качество продукта 

проекта 

(презентации, 

сайта, 

информационного 

диска)  

интересная форма представления, но в рамках делового 

стиля  
От 0 до 2  

логичность, последовательность слайдов, фотографий и 

т.д.  
От 0 до 2  

форма материала соответствует задумке  1  

текст легко воспринимается,  1  

отсутствие грамматических ошибок, стиль речи.  1  

Компетентность 

участника при 

защите работы  

Четкие представления о целях работы, о направлениях ее 

развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов  

От 0 до 2  

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет 

заинтересовать аудиторию, обращает внимание на главные 

моменты в работе  

От 0 до 2  

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объясняет 

их аудитории.  

От 0 до 2  

Докладчик выдержал временные рамки выступления и 

успел раскрыть основную суть работы.  
От 0 до 2  

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска ответа 

на вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если проект групповой – то вопросы 

задаются не только докладчику, но и остальным авторам 

проекта.  

От 0 до  

 

 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.  
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 Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, 

свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных 

знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. 

 Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение чертежа. Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени 

условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может 

рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах как 

недочет.  
 Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу. Содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью.  
 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
 Ответ оценивается отметкой «5», если:  
 - работа выполнена полностью; 
 - в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
 - в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 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 обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 
 Отметка «2» ставится, если: 
 - допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся 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 обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  
 2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 
 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
 - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
 - изложил материал грамотным языком, 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. 
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 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 обучающихся» 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 обучающихся 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 не грубым ошибкам следует отнести: 
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 
 неточность графика; 
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
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 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; 
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 - 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 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:  
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 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;  
 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.  
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 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:  
 • 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.  
 Если ученик выполнил:  
 80-100% - оценка 5  
 60-79 % - оценка 4  
 40 – 59 – оценка 3  
 меньше 40 % - оценка  
 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.).  
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 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 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.  
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 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 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»: 
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 В логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается существенная 

ошибка в математических расчетах. 
 Отметка «2»: 
 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. 
 Тестовые работы 
 Для произвольного теста: 
 80-100% -  правильных ответов — оценка «5»;  
 60-79%  правильных ответов — оценка «4»;  
 40-59%  правильных ответов — оценка «З»;  
меньше 40%  правильных ответов — оценка «2» 
 Критерии и нормы оценки по истории  
 

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

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение -

основная часть - 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

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; 

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 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 
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задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

не все 

противоречия 

выделяются 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 
3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 
4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируютс

я как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

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 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение 

переходить от 

частного к 

общему или от 

общего к 

частному; чёткая 

последовательнос

ть 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательност

и 

Не может 

провести 

причинно- 
следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательно

сти 
 

 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  
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 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.  
Оценивание тестовых работ  
 Если ученик выполнил:  
 80-100% - оценка 5  
 60-79 % - оценка 4  
 40 – 59 – оценка 3  
 меньше 40 % - оценка 
 Критерии оценивания работы с историческим источником  
 Отметка «5» ставится если ученик удачно использовал правильную структуру ответа 
(введение -основная часть - заключение); определил тему; ораторское искусство (умение 

говорить). Выводы опираются не основные факты и являются обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, понимание ключевой проблемы и её элементов; способность задавать 

разъясняющие вопросы; понимание противоречий между идеями. Теоретические положения 

подкрепляются соответствующими фактами. Отсутствуют фактические ошибки; детали 

подразделяются на значительные и незначительные, идентифицируются как правдоподобные, 

вымышленные, спорные, сомнительные; факты отделяются от мнений. Выделяются все 

понятия и определяются наиболее важные; чётко и полно определяются, правильное и 

понятное описание. Умение переходить от частного к общему или от общего к частному; 

чёткая последовательность.  
 Отметка «4» ставится, если ученик не всегда удачно использовал структуру ответа; в 

ходе изложения встречаются паузы, неудачно построенные предложения, повторы слов. 

Некоторые важные факты упускаются, но выводы правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не относится к проблеме; ключевая проблема выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все вопросы удачны; не все противоречия выделяются. Теоретические 

положения не всегда подкрепляются соответствующими фактами. Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых фактах; детали не всегда анализируются; факты отделяются от 

мнений. Выделяются важные понятия, но некоторые другие упускаются; определяются чётко, 

но не всегда полно; правильное и доступное описание. Частичные нарушения причинно-

следственных связей; небольшие логические неточности.  
 Отметка «3» ставится, если отсутствовали некоторые элементы ответа; неудачно 

определена тема или определена после наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения и фразы, постоянная необходимость в помощи учителя. 

Упускаются важные факты и многие выводы неправильны; факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к проблеме; ошибки в выделении ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только с помощью учителя; противоречия не выделяются. 

Теоретические положения и их фактическое подкрепление не соответствуют друг другу. 

Ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях; детали приводятся, но не 

анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но учащийся понимает разницу 

между ними. Нет разделения на важные и второстепенные понятия; определяются, но не 
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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:  
 - Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объемапрограммного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  
 - Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  
 - Самостоятельно, уверенно и 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:  
 - 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 помощипреподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответконкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
 - Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  
 - Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  
 Отметка «3» ставится, если ученик:  
 - Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  
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 - Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
 - Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  
 - Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  
 - Отвечаетнеполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,имеющие 

важное значение в этом тексте.  
 - Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  
 Отметка «2» ставится, если ученик:  
 - Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  
 - Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов.  
 - При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  
 - Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  
 - Полностью не усвоил материал.  
 2. Критерии для оценивания письменного ответа на уроках обществознания  
 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.  
 -.Не более двух недочетов.  
 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  
 - Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета;  
 - Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 - При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
 Отметка «2» ставится, если ученик:  
 - Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3».  
 - Если правильно выполнил менее половины работы.  
 - Не приступил к выполнению работы.  
 - Правильно выполнил не более 10% всех заданий.  
 - 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 
100% - 80% "5" 
60% -79%  
 

"4" 

40% - 59% 
 

"3" 

менее 40% 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 обучающихся за устный ответ. 

 Отметка   "5" ставится, если ученик: 
 - Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
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 - Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 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. 
 - Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 
 Отметка   "4" ставится, если ученик: 
 - 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. 
 -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. 

 - Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 
 Отметка  "3" ставится, если ученик: 
 -  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
 -  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. 
 -  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: 
 - 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. 
 - Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их 

при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 
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 -  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: 
 - 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: 
 - Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

 -  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но - 

допускает небольшие помарки при ведении записей.  
 Отметка «3» ставится, если ученик: 
 - Правильно выполняет не менее половины работы. 

 -  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.  

 - Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 
 Отметка «2» ставится, если ученик: 
 -Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 - Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 
 - Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 
 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 
 Отметка  «5» ставится, если: 
 -  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  последовательности проведения опытов, 

измерений. 

 -  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 

работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 
 -  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 
 -  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: 
 -  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. 
 -  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 
 Отметка  «3» ставится, если ученик: 
 - 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. 
 -  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 
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 -  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. 
 -  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: 
 -  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. 
 -  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: 
 -  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 -  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

 -   Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

 Отметка    "4" ставится, если ученик: 
 -  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 -  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков 

у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 
 -  Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 
 Отметка "3" ставится, если ученик: 
 -  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

 -  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 
 -  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

 Отметка   «2» ставится, если ученик: 
 -Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

 - Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

 - Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

 -  арифметические ошибки в вычислениях; 
 -  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

 -  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. 
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 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. 

 Тестовые контрольные и проверочные  работы оцениваются если  
 :80-100% -  правильных ответов — оценка «5»;  
 60-79%   правильных ответов — оценка «4»;  
 40-59%   правильных ответов — оценка «З»;  
 меньше 40%  правильных ответов — оценка «2» 
 

 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 
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точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

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:  
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 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 признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  
 2.сОшибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.  
 3.сПропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  
 4. Нерациональный выбор хода решения.  
 Недочеты  
 1.сНерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  
 2.сАрифметические 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 ОБЖ 
 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 
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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 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.  
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 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.  
 

 Оценивание результатов обучения по технологии 
 Оценивание теоретических знаний  
 «5»:  
 • учащийся полностью усвоил учебный материал;  
 • умеет изложить его своими словами; • самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами; 
  • правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
 «4»:  
 • учащийся в основном усвоил учебный материал;  
 • допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  
 • подтверждает ответ конкретными примерами;  
 • правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
 «3»:  
 • учащийся не усвоил существенную часть учебного материала;  
 • допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  
 • затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  
 • слабо отвечает на дополнительные вопросы.  
 «2»:  
 • учащийся почти не усвоил учебный материал;  
 • не может изложить его своими словами;  
 • не может подтвердить ответ конкретными примерами;  
 • не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  
 Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются результаты 

наблюдения за процессом труда учащихся, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени). 
  «5»: 
  • учащийся тщательно спланировал труд и рационально организовал рабочее место; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;  
 • изделие изготовлено с учетом установленных требований;  
 • полностью соблюдались правила техники безопасности.  
 «4»:  
 • учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места;  
 • в основном правильно выполняются приемы труда;  
 • работа выполнялась самостоятельно;  
 • норма времени выполнена или недовыполнена 10-15%;  
 • изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  
 • полностью соблюдались правила техники безопасности.  
 «3»:  
 • имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  
 • отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  
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 • самостоятельность в работе была низкой;  
 • норма времени недовыполнена на 15-20%;  
 • изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  
 • не полностью соблюдались правила техники безопасности.  
 «2»:  
 • имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места;  
 • неправильно выполнялись многие приемы труда;  
 • самостоятельность в работе почти отсутствовала;  
 • норма времени недовыполнена на 20-30%;  
 • изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;  
 • не соблюдались многие правила техники безопасности.  
 Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 
  «5»:  
 • учащийся творчески планируется выполнение работы;  
 • самостоятельно и полностью используются знания программного материала;  
 • правильно и аккуратно выполняется задание;  
 • умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 
  «4»:  
 • учащийся правильно планируется выполнение работы;  
 • самостоятельно используется знания программного материала;  
 • в основном правильно и аккуратно выполняется задание;  
 • используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства.  
 «3»: 
  • учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы;  
 • не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала;  
 • допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания;  
 • затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства.  
 «2»:  
 • учащийся не может правильно спланировать выполнение работы;  
 • не может использовать знания программного материала;  
 • допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  
 • не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 
 

 Оценивание результатов обучения по физической культуре 
 Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов)  
 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 
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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 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или 
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ошибок, легко, 

свободно. чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении,  
объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив.  
 

ошибок.  несколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в 

сравнении с уроком 

условиях.  

одна грубая ошибка.  

3. 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 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста.  

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительномупри

росту.  

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности.  
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стандарта и 

обязательного 

минимума содержания 

обучения по 

физической культуре, и 

высокому приросту 

ученика в показателях 

физической 

подготовленности за 

определённый период 

времени.  
 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки.  
 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  
 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 
 

2.4. Программа воспитания обучающихся на уровне среднего общего 

образования 
 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  
 Пояснительная записка  
 Воспитание подрастающего поколения волновало и волнует людей всегда, но эта 

вечная проблема особенно остро встает на сегодняшний день, поскольку связана с резким 

изменением требований к человеку со стороны общества. События последнего времени 

подтвердили, что резко снизилось воспитательное воздействие культуры, искусства и 

образования как важнейших факторов формирования духовно-нравственных качеств. 

Большую часть времени школьник проводит в образовательном учреждении, поэтому школа 

посредством воспитания и обучения реализует заложенные в нем задатки, трансформирует их 

в социально значимые свойства человеческой личности при самом активном участии ребёнка. 

Что такое воспитание? Воспитание — это целенаправленное управление процессом развития 

личности, это создание психолого-социально-педагогических условий, благоприятствующих 

развитию ребёнка, самоопределению в социуме. Процесс воспитания реализуется в 

деятельности, которая осуществляется ребёнком вначале с помощью взрослых, затем — 

самостоятельно. Именно в совместной деятельности происходит развитие, раскрытие 

внутренних возможностей ребёнка. Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для 

воспитания личности, которая соответствует современным требованиям общества. Система 

воспитательной работы школы – одно из важнейших звеньев становления личности.  
 Правовой базой для составления программы являются:  
 - Конвенция ООН о правах ребенка;  
 - Закон РФ «Об образовании»; 
 - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  
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 - Закон РФ «Об основных гарантиях и поддержки молодежной и детских 

общественных объединений»;  
 - Государственная программа по патриотическому воспитанию;  
 - Федеральный закон о Государственном флаге РФ;  
 - Федеральный закон о Государственном гербе;  
 - Федеральный закон о Государственном гимне РФ. 
 Миссия школы: создание условий для внутренней дифференциации каждого ученика 

на основе изучения его личностных проявлений; определения индивидуальной 

образовательной и воспитательной траектории, способствующей проявлению познавательных 

интересов и потребностей, личностно значимых ценностей и жизненных установок 

Стратегическая цель развития школы: моделирование школы как ресурсного центра 

технического образования и её эффективного развития в ходе осуществления модернизации 

образования. Модель выпускника - выпускник МБОУ – Аланской средней 

общеобразовательной школы Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан - 

это личность способная: 
 - видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою 

роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения;  
 - разбираться в особенностях национальной и общечеловеческой культуры, духовно- 

нравственных основах жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологических основах семейных, социальных, общественных явлениях и традициях, 

роли науки и религии в жизни человека, их влияния на мир, эффективных способах 

организации свободного времени;  
 - к самостоятельной познавательной деятельности: целеполаганию, планированию, 

анализу, рефлексии, самооценке учебно-познавательной деятельности, умению отличать 

факты от домыслов, владению измерительными навыками, использованию вероятностных, 

статистических и иных методов познания;  
 - самостоятельно работать с информацией различных источников, искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать её;  
 - к коммуникации;  
 - владеть знаниями и опытом в гражданско-общественной деятельности (выполнение 

роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере 

(права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в области семейных отношений и 

обязанностей, в вопросах экономики и права, в профессиональном самоопределении;  
 - к самосовершенствованию – готовая осуществлять физическое, духовное и 

интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. Учитывая 

данные факторы, реализация системы воспитательной программы предполагает:  
 - формирование ведущих качеств личности;  
 - практическую деятельность педагогов и учащихся;  
 - непрерывную педагогическую диагностику, постепенно переходящую в 

самодиагностику, самопознание;  
 - содержание просвещения в области культуры;  
 - оптимальное сочетание индивидуального воспитания, воспитания в коллективе и 

самовоспитания;  
 - неразрывную связь с воспитательными факторами среды: родителями, системой 

дополнительного образования;  
 - развитие общей и педагогической культуры педагогического коллектива.  
 Программа «Калейдоскоп».  
 Цель программы:  
 - создание максимально благоприятных условий для раскрытия развития способностей 

каждой отдельной личности. 
 - формирование личности с глобальным мышлением во всей полноте культурного, 

интеллектуального, психологического и социального развития; воспитание ученика 
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востребованного современным обществом, способного к культурному саморазвитию, 

успешной самореализации, готовому к сотрудничеству и адаптации на рынке труда. Задачи:  
 - от воспитания любви к родной школе, краю к формированию гражданского 

самопознания;  
 - формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям;  
 - развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в 

соответствии со своими способностями и интересами, выявление и поддержка 

индивидуальности;  
 - формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной 

из главных жизненных ценностей;  
 - развитие познавательных способностей;  
 - развитие самоуправления в школе;  
 - стремление формировать свои действия по эстетическому, этническому и 

культурному критериям, воспитание чуткости и умение видеть прекрасное;  
 - формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности 

успешно адаптироваться к окружающему миру.  
 Все предполагаемые мероприятия, направлены на формирование и соответствие 

модели выпускника школы. Традиционными в МБОУ – Аланской средней 

общеобразовательной школе  являются следующие праздники, КТД:  
 - Торжественная линейка «День Знаний»; 
 - Праздник «О, слово гордое учитель»; 
 - Предметные декады; 
 - КТД “Новогодний серпантин”; 
 - Праздник «Чтобы помнили!..» (День Победы); 
 - Праздник «Последний звонок». 
 Основной механизм воспитания в школе - образовательное воспитательное 

пространство, центральным структурным элементом которого является система отношений 

внутри пространства, морально-психологическая атмосфера, требования и эталоны поведения, 

принятые в школе. Что влияет на воспитательный процесс в школе:  
 - система отношений между преподавателями и школьниками;  
 - система отношений внутри ученического и педагогического коллективов;  
 - отношения между микросоциумами (группами педагогов и (или) учащихся, 

объединенных общими ценностями, целью, совместной деятельностью). Значимость того или 

иного микросоциума определяется тем, насколько велико его воздействие на формирование 

ценностных установок ученика, его мнений, убеждений. Следующим структурным элементом 

воспитательного пространства школы, на наш взгляд, является система внутренних и внешних 

условий, направленных на развитие, саморазвитие и самореализацию ученика как личности.  
 Внутренние условия:  
 - ученическое самоуправление;  
 - школьное самоуправление;  
 - система работы классных руководителей, эффективность деятельности ШМО;  
 - психологическое сопровождение;  
 - построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, развития 

и воспитания с приоритетом последнего;  
 - система традиций школы.  
 Приоритетные направления воспитательной работы в рамках программы 

“Калейдоскоп». 
 1. Формирование личности воспитанника школы. Поскольку в центр программы 

воспитательной работы мы поставили ученика и ориентировали программу на создание 

оптимальных условий для формирования полноценной личности выпускника школы, 

основное внимание следует уделить, на наш взгляд, следующим характеристикам личности:  
 1.1. Интеллект.  
 1.2. Креативность.  
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 1.3. Нравственные ценности.  
 1.4. Коммуникативность.  
 1.5. Здоровье.  
 1.6. Саморегуляция поведения.  
 2. Поддержание, укрепление и формирование традиций школы. Данное направление 

воспитательной работы призвано осуществлять культурно-ориентированные принципы 

воспитания. Целостное представление об окружающем мире учащиеся получают через 

переживание особых традиционных моментов школьной жизни, позволяющее формировать 

гражданина, семьянина, товарища. Гордость за свою школу, как и за свою семью, воспитывает 

дух патриотизма, стимулирует учеников и педагогов к формированию новых традиций, к 

совместному творчеству.  
 3. Создание условий для творчества педагогов и учащихся. Личности творческой, 

способной к принятию нестандартных решений, поиску нетрадиционного выхода из ситуации 

легче найти свое место, свою “нишу” в современном обществе. Реализацию данного 

направления системы воспитательной работы школы мы видим в соблюдении следующих 

условий:  
 - учет индивидуальных способностей каждого;  
 - учет возрастных периодов для развития потенциальных способностей к значимым 

видам деятельности;  
 - предметное самоопределение учащихся с целью пробы себя в различных видах 

деятельности;  
 - опора на соревновательность;  
 - учет социального заказа общества;  
 - творчество педагогов – залог успешного формирования творчества учащихся школы. 
 4. Формирование системы самоуправления школьников. Смысл ученического 

самоуправления в нашей школе мы видим в обучении учеников основам демократических 

отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью, коллективом.  
 5. Формирование системы соуправления школой. В процессе воспитания принимают 

участие родители учащихся школы. Задачи работы в данном направлении мы видим в 

вовлечении как можно большего числа родителей в жизнь школы, в укреплении 

внутрисемейных отношений, отношений семей и школы, в повышении активности 

родительской общественности. Причем все это должно преследовать одну цель: создание 

условий для формирования полноценной личности учащегося школы. Это становится 

возможным при соблюдении следующих условий:  
 - единство требований педагогов и родителей к учебно-воспитательному процессу, к 

конечному его результату – модели выпускника школы;  
 - согласованность действий взрослых по отношению к ребенку;  
 - распределение обязанностей и ответственности за результат совместного воздействия 

на ребенка;  
 - заинтересованность родительской общественности в развитии школы, в 

приумножении ее славы.  
 6. “Кадры решают все”. Качество учебно-воспитательного процесса в школе зависит, в 

первую очередь, от заинтересованности и компетентности педагогического состава. Каждый 

классный руководитель и каждый учитель-предметник должен понимать всю важность 

системного подхода к воспитанию учащихся школы, должен обладать следующими 

характеристиками:  
 - установкой на деятельность в инновационном режиме;  
 - умением анализировать воспитательный процесс, находить пути его оптимизации;  
 - умением проектировать и реализовывать воспитательные цели;  
 - умением осваивать свой опыт через рефлексию и обобщать его, пользоваться 

обобщенным опытом коллег;  
 - способностью к самовыражению;  
 - участие педагогов в работе предметных методических объединениях, в работе ШМО 

классных руководителей. Направления деятельности ШМО классных руководителей:  
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 - обобщение и распространение опыта классных руководителей;  
 - повышение компетентности, педагогического мастерства педагогов. Данная 

программа может, рассчитана не на один год, но при этом возможно внесение корректив. 

 Программа представляет комплекс подпрограмм (называются они модули) по 

различным направлениям воспитательной работы, нацеленных на решение поставленных 

задач и содержащих средства их реализации.  
 Основные модули программы:  
 «Путешествие к истокам» - гражданско-патриотическое воспитание 
 Основные идеи:  
 - формирование гражданской и патриотической направленности личности, активной 

жизненной позиции;  
 - поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле 

справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и права других людей;  
 - воспитание гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей страны;  
- стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума, а не силы; 
 Цели:  
 - воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, своего народа, государства;  
 - формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, 

традициям и обычаям;  
 -  расширение знаний школьников об историческом прошлом и настоящем нашей 

Родины, воспитание патриотизма и чувства уважения к ее истории; 
 - признание ценности независимости и суверенности своего государства и других 

государств.  
 Задачи воспитания:  
 - формировать у учащихся гражданскую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере гражданских отношений с обществом;  
 - формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию 

своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию;  
 - обучать решению задач правового и гражданского воспитания увязанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования;  
 - формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков;  
 - воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны;  
 - проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться 

с безнравственными и противоправными поступками людей. 
Содержание деятельности: 
Направление Содержание 
Методическое обеспечение  Возрождение и развитие культурных традиций русского, 

татарского народов, своей малой родины. Изучение 

военной и трудовой истории Отечества, родного края, 

школы 
Практическая деятельность Проведение массовых мероприятий патриотической 

направленности. Проведение месячников гражданско-

патриотической и спортивной работы. Привлечение 

учащихся к поисковой и исследовательской работе 
Творческая деятельность Проведение тематических классных часов  

Совершенствование форм работы музеев  
Викторины по патриотической тематике  
Встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и 

офицерами срочной службы, тимуровское движение  
Походы, праздники, часы общения, посвященные правовой 
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и патриотической теме 
 

 «Цветок добра» - духовно-нравственное направление  
 Основные идеи:  
 - принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов 

поведения в систему собственных ценностей, знаний и убеждений;  
 - предъявление нравственных требований к себе и своему поведению;  
 - воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании;  
 - осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых 

непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного достоинства и уважение 

достоинства других людей;  
 - практическое применение нравственных знаний и умений;  
 - проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на его будущее и будущее 

близких и родных ему людей.  
 Цель:  
 - воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений 

и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 
 Задачи воспитания:  
 - создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков;  
 - знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений;  
 - изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений;  
 - развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков;  
 - создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной 

жизни;  
 - способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению 

в себе желания к проявлению безнравственных поступков; 
 - создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 
Содержание деятельности: 
Направление Содержание 
Методическое обеспечение  Участие в обучающих семинарах, курсах повышения 

квалификации учителей;  
Создание методической копилки (фонотека, видеозаписи, 

игротека, программы, стенды) 
Практическая деятельность Тренинги нравственного самосовершенствования 

Операция «Забота»;  
Поисковая работа, создание музеев 

Творческая деятельность Тематические классные часы;  
Театральные и кинопросмотры;  
Экскурсии, знакомство с историческими и памятными 

местами страны, республики, района, села;  
Дискуссии по нравственной тематике;  
Праздничные поздравления одноклассников, педагогов, 

конкурсы 
 

 

 «Ступеньки здоровья» - спортивно-оздоровительное воспитание  
 Основные идеи:  
 - сохранение собственного здоровья - одна из основных обязанностей человека;  
 - образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих 

поколений;  
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 - экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой здравого 

смысла в сохранении человеком своего здоровья, его поведении и поступках;  
 - социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения 

физического и психического здоровья;  
 - воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью 

спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма. 
 Цель: Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения.  
 Задачи воспитания:  
 - знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 

собственному здоровью;  
 - создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья;  
 - формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как 

бесценному дару природы;  
 - создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья;  
 - способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятием спортом; 
 - вести целенаправленную работу по предупреждению детского травматизма. 
 Содержание деятельности: 
Направление Содержание 
Методическое обеспечение  Участие в обучающих семинарах, курсах повышения 

квалификации учителей;  
Создание методической копилки (фонотека, 

видеозаписи, программы, стенды) 
Практическая деятельность Участие вразличного рода соревнованиях, играх, 

мероприятиях; 
Интеллектуальные олимпиады на спортивную 

тематику;  
Дни здоровья 

Творческая деятельность Спортивные конкурсы в классе, в школе; 
 Беседы, дискуссии, конференции по темам, связанным 

с физкультурой и спортом;  
Спортивно-исторические викторины;  
Конкурсы проектов, газет, спортивных коллажей; 

Обсуждение газетных и журнальных публикаций на 

спортивную тематику 
 

 «Мир вокруг меня» - эколого-биологическое воспитание  
 Основные идеи:  
 - полное и многогранное ощущение окружающего мира ребенком, значимость стать его 

неотделимой частицей; 
 - чувственное восприятие природы как основы экологического воспитания и 

образования;- активизация природоохранной практической деятельности;  
 - содействие профессиональной ориентации молодежи. 
 Цель:  
 - привлечение учащихся к практической деятельности по изучению и охране 

окружающей среды, пропаганда экологических знаний.  
 Задачи воспитания:  
 - популяризация экологических знаний, воспитание интереса к экологии и биологии, 

проведение недель экологии в школе, проведение практических акций по улучшению 

состояния окружающей среды; 
 - пропаганда здорового образа жизни; 
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 - организация и проведение конкурсов, выставок животных и растений. 
Содержание деятельности: 
Направление Содержание 
Методическое обеспечение  Участие в обучающих семинарах, курсах повышения 

квалификации учителей;  
Создание методической копилки (фонотека, 

видеозаписи, игротека, программы, стенды) 
Практическая деятельность Проведение ежегодных акций и операций «Родничок», 

«Кормушка», «Чистый берег», «Берегите елочку в 

лесу», «Марш парков»;  
Организация экологических троп, субботников; 
 Улучшение санитарно-гигиенических условий в 

школе (тепло, свет, мебель, оборудование);  
Поддержка движений за экологическую безопасность 

Творческая деятельность Проведение классных часов экологической 

направленности; 
Дни природы, экологические недели, месячники; 

Конкурсы, викторины, КВН;  
Конференции, фестивали;  
Праздник осени, праздник урожая, новогодний 

праздник, день птиц 
 

 «Творить - это здорово» - художественно-эстетическое воспитание  
 Основные идеи:  
 - формирование у детей эстетического отношение к миру и способности к 

художественному развитию ребенка средствами искусства;  
 - приобщение ребенка к высокохудожественной литературе;  
 - развитие художественных способностей ребенка: музыкальных, литературных, 

изобразительных;  
 - развитие детского творчества в различных видах детской деятельности;  
 - формирование умения интегрировать различные виды деятельности. 
  Цель:  
 -  приобщение учащихся к мировой культуре;  
 - формирование способности к духовному освоению художественных ценностей;  
 - приобщение через искусство к эмоционально-нравственному опыту человечества. 

 Задачи воспитания:  
 - развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;  
 - обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта;  
 - развитие художественно- творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности;  
 - воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;  
 - создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира;  
 - приобщение к культурному наследию посредством театра, кино, литературы, 

живописи и др.;  
 - формирование эстетической картины мира и основных элементов творческой 

личности;  
 - развитие чувства прекрасного путем вовлечения в художественную самодеятельность. 
Содержание деятельности: 
Направление Содержание 
Методическое обеспечение  Создание методической копилки (фонотека, 

видеозаписи, игротека, программы, стенды) 
Практическая деятельность Выступления учащихся перед воспитанниками 
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детскогосада, перед жителями концертами 
Творческая деятельность Проведение концертов, конкурсов, вечеров;  

Выставки детских работ;  
Проведение встреч с интересными людьми, мастер-

классов; Вовлечение учащихся в досуговую 

деятельность; Посещение выставок, концертов, 

просмотр и обсуждение кинофильмов. 
 

 «Человек и общество» - социально-правовое воспитание  
 Основные идеи:  
 - организация и содержание правовой пропаганды;  
 - повышение теоретической подготовки по правовым вопросам;  
 - мобилизация обучающихся на активное участие в правовоспитательном процессе;  
 - контроль за строгим и точным соблюдением законности и правопорядка, 

дисциплины; 
 - повышение правовой культуры, грамотности обучающихся. 
 Цель:  
 - формирование готовности учащихся к выполнению социальной роли гражданина;  
 - формирование умения ориентироваться в социально-правовой сфере;  
 - формирование знаний о правах и обязанностях гражданина России;  
 - формирование умений по защите своих прав и свобод в самостоятельной жизни.  
 Задачи воспитания:  
 - оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности; 
 - развитие правого сознания воспитанников, освоение ими взаимозависимости прав и 

обязанностей;  
 - формирование знаний и навыков ориентации в необходимых социальных институтах 

для решения жизненных проблем;  
 - формирование умений и навыков действия в рамках способов, закрепленных законом. 
 Содержание деятельности: 
Направление Содержание 
Методическое обеспечение  Создание методической копилки (фонотека, 

видеозаписи, игротека, программы, стенды) 
Практическая деятельность Организация и работа отряда профилактики 

правонарушений (ОПП) 
Творческая деятельность Дискуссии;  

Конкурсы викторины по правовой тематике;  
Дискуссии правовой тематики; 
Встречи с представителями правовых структур, 

органов правопорядка 
 

 «Все работы хороши» - профориентационное, трудовое воспитание  
 Основные идеи:  
 - формирование убеждения в том, что труд по самообслуживанию - проявление 

принципа справедливости, это способ избежать эксплуатации одного человека другим на 

бытовом уровне; 
 - только тот, кто трудится, заслуживает гордого звания «Человек». 
 Цель:  
 - оказание помощи учащимся в их профессиональном самоопределении;  
 - привитие навыков к труду - важнейшее условие формирования социальной зрелости 

учащихся.  
 Задачи воспитания:  
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 - оказание помощи школьникам в самопознании, осуществление психологической 

подготовки учащихся к труду, участие в организации общественно полезного и 

производительного труда;  
 - организация систематического ознакомления с содержанием массовых профессий, 

пропаганда тех из них, которые необходимы региону;  
 - изучение личности школьника, его профессиональных интересов, намерений, 

возможностей, способностей;  
 - организация разнообразных видов деятельности, в которых школьники могут 

осуществить своеобразную “пробу сил”; 
 - устанавливание и поддерживание контактов с организациями и учреждениями, 

осуществляющими профориентацию учащихся;  
 - проведение работы с родителями учащихся, помощь выпускникам в определении 

места учебы, выявлении удовлетворенности избранным жизненным путем;  
 - координация действия учителей, работающих в классе; 
 - воспитание уважительного отношение к труду своему и других людей; 
 - формирование психологической установки и понимание необходимости трудовой 

деятельности как основного источника доходов и главного способа самореализации человека;  
 - обучение учащихся основными трудовыми умениями и навыками (политехническими 

и по самообслуживанию). 
Содержание деятельности: 
Направление Содержание 
Методическое обеспечение  Оформление стендов по профориентации; 

 Создание банка методик по определению 

профессиональной направленности. 
Практическая деятельность Работа по самообслуживанию;  

Субботники;  
Профтестирование 

Творческая деятельность Дискуссии;  
Беседы;  
Встречи с интересными людьми;  
Экскурсии 

 

 «Каникулы и Досуг»  
 Основные идеи:  
 - формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 

позитивного общения, как с взрослыми, так и со сверстниками;  
 - передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей, опыта 

поколений;  
 - воспитание стремления учащихся к полезному времяпрепровождению и позитивному 

общению. Цель: 
 Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах.  
 Задачи воспитания:  
 - формировать у учащихся на всех возрастных этапах культуру общения;  
 - знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений;  
 - развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой деятельности;  
 - использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного 

раскрытия талантов и способностей учащихся;  
 - учитывать возрастные особенности учащихся для развития умения общаться, 

проводить свободное время;  
 - демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;  
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 - воспитывать справедливое отношение учащихся к способностям и талантам 

сверстников;  
 - воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели;  
 - оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе секций, клубов для занятий 

досуговой деятельностью;  
 - способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений;  
 - предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребенка в жизни 

школы и класса, демонстрация его достижений в динамике.  
 Формы работы:  
  дискотеки к праздничным и памятным датам;  
  концерты и конкурсы самодеятельного творчества и искусства;  
  чествования спортсменов школы, учащихся-победителей олимпиад, конкурсов, 

турниров, конференций; 
  концерты учащихся, выставки работ учащихся;  
  конкурсы состязания талантов;  
  дни творчества школы;  
  постановка спектаклей. 
 «Искусство жить» - работа с детьми группы риска 
 Основные идеи:  
 - включение "трудного" воспитанника в социальные и внутриколлективные отношения, 

в систему ответственных зависимостей с обществом и коллективом; 
 -  привлечением его к социально ценной деятельности с учетом имеющихся у него 

положительных качеств, возможностей и способностей;  
 - нормализация и регуляция взаимоотношений воспитателей и воспитуемых;  
 - использование всех имеющихся возможностей школы, семьи и общественности для 

создания единых педагогических позиций по отношению к "трудным" детям; 
 - формирования у них объективной самооценки, обучения их методике 

самостимуляции положительного поведения. 
 Цель:  
 - коррекция личности с девиантными формами поведения o создание комплексной 

системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с семьями и детьми, 

которые находятся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, на 

ранней стадии социального неблагополучия (далее – семьи и дети группы риска), для 

предупреждения социального сиротства и семейного неблагополучия.  
 Задачи воспитания:  
 - повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

в том числе по раннему выявлению семей и детей группы риска; 
 - улучшение социально-экономического положения семей группы риска; 
 - улучшение здоровья детей группы риска; 
 - пропаганда семейных традиций, семейного благополучия, семейных ценностей. 
Содержание деятельности: 
Направление Содержание 
Методическое обеспечение  Проведение с педагогическим коллективом семинаров 

по работе с детьми с девиантным поведением 
Практическая деятельность Посещения семей учащихся и их родителей  

Контроль за посещением уроков, успеваемостью, 

занятостью во внеучебное время; 
Встречи с работниками: КДН, работниками ГИБДД, 

здравоохранения 
Творческая деятельность Встречи, беседы с интересными людьми; 

Профилактические беседы против наркомании и 

употребления алкоголя 
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 «Диалог» - работа с родителями  
 Основные идеи:  
 - повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы);  
 - вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы);  
 - участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).  
 Цель:  
 - повышение педагогической культуры родителей; 
 - укрепление взаимодействия школы и семьи;  
 - усиление воспитательного потенциала семьи.  
 Задачи воспитания:  
 - ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса; 
 - педагогическое просвещение родителей; 
 - вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность;  
 - корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся; 
 - взаимодействие с общественными организациями. 
Содержание деятельности: 
Направление Содержание 
Методическое обеспечение  Программа «Путь к успеху» 
Практическая деятельность Индивидуальные консультации педагога;  

Посещения на дому 
Творческая деятельность Родительские собрания;  

Общеклассные и общешкольные конференции; 

Психологические разминки;  
Круглые столы 

 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Особенности образовательного процесса 
 Приоритетным направлением в работе педагогического и ученического коллектива 

гимназии является развитие высокообразованного человека, владеющего основами 

управленческой деятельности, информацией о своих индивидуально-психологических 

особенностях, несущего ответственность за своё здоровье, произвольно социализирующегося 

в современном обществе, желающего и умеющего использовать новые информационные 

технологии в решении задач своей профессиональной и учебной деятельности. 
 Созданы психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования и обеспечивают:  
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении основного общего и среднего общегообразования; 
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей; детей, 

ипытывающих определенные трудности в различных сферах жизнедеятельности, обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
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формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления).  
Образовательная программа позволяет обеспечить уровень образования, достаточный 

для успешной социализации выпускников МБОУ «ВСОШ № 4» им. Г. Баруди. 
 В 10,11 классах за основу учебного плана реализуемого на III уровне обучения взят 

примерный учебный план химико-биологического профиля обучения. 
Учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию конкретного химико-биологического  профиля обучения (химия, биология, 

математика). 
Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом и 

профильном. Оба уровня имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы 

на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

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

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности и приобретение 

практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

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

МБОУ «ВСОШ № 4» им. Г. Баруди исходя из своих возможностей и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) определили профиль 

обучения химико-биологический  

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в 

образовательных учреждениях профессионального образования. (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 10.11.2011 N 2643). 

 

Целевое назначение 
 Создание условий для получения среднего общего образования. 
 Особенности: 

• профилизация, индивидуализация и социализация образования; 
• предоставление равных возможностей для получения образования и достижения 

допрофессионального методологического уровня компетентности; 
• создание условий для развития интересов, склонностей и способностей учащихся. 
• осуществление компетентностного подхода в образовании; 
• реализация дифференцированного и личностно-ориентированного подхода в 

образовании; 
Процедура выбора образовательной программы предполагает: 

• сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся гимназии реализуемой 

образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 
• сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая 

аттестация; результаты ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору); 
• мониторинг учебных и творческих достижений учащихся; 
• анализ состояния здоровья учащихся и его динамики 

Ожидаемый результат программы 
• Полное освоение содержания федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 
• овладение обучающимися научной картиной мира; 
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• овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранном 

профиле; 
• достаточно высокий уровень умений действовать ответственно и самостоятельно; 
• готовность к образовательному и профессиональному самоопределению; 
• способность оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в 

том числе проводить самооценку; 
• освоение видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее; 
• освоение способов разнообразной продуктивной коммуникации; 
• понимание особенностей выбранной профессии; 
• достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях, 

который позволит обучающимся успешно сдать итоговую аттестацию и поступить  в 

ВУЗы; 
• сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 
Выпускник старшей школы будет конкурентоспособен, его образовательная 

подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка труда. 
 

3.1. Учебный план 
Примерный учебный план МБОУ«ВСОШ № 4» им. Г. Баруди для X-XI классов реализует 

модель профильного обучения. Модель профильного обучения предполагает стандартизацию 

двух уровней изучения основных учебных предметов: базисного и профильного, включение в 

компонент образовательного учреждения элективных курсов, которые может выбрать 

обучающийся в соответствии с индивидуальным профилем образования. Состав федерального 

компонента определяет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов. 
 Пояснительная записка к учебному плану 10, 11 классов  
(химико-биологического профиля) 
 

Учебный план МБОУ - Аланской СОШ ТМР РТ для 10-11 классов составлен на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

приказа МОиН РФ (от 05.03.2014 №1089) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего,  

среднего (полного) общего образования; Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. №1015; федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 9 марта 2004 года; 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2015-2016 

учебный год; СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. 

от 12.03.2014) «О языках народов Российской Федерации»; Закона Республики Татарстан  от 

22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании»» Закона Республики Татарстан от 08.07.1992 №1560-

XII «О государственных языках Республики  Татарстан и других языках в Республике 

Татарстан»; письма МО и Н РТ от 19.08.2015 № 1063/15 «Методические рекомендации по 

разработке учебного планов основного общего и среднего общего образования для 
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общеобразовательных организаций Республики Татарстан»;  образовательной программы ФК 

ГОС  МБОУ-Аланская СОШ 
Приоритетами при формировании учебного плана 10-11 классов школы являются: 

- защита учащихся от перегрузок и сохранение их психологического и физического здоровья; 
- интересы обучающихся при выборе  профиля; 
- преемственность образовательных программ на разных ступенях общего образования. 
      В 10, 11 классах преподавание ведется в соответствии с рекомендованными МО и Н РТ 

программами. За основу учебного плана реализуемого на среднем уровнем  обучения взят 

примерный учебный план химико-биологического профиля обучения. 
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию конкретного 

химико-биологического профиля обучения (химия, биология, математика) 
 

 

 

 

Учебный план  
для 10,11 классов химико-биологического профиля 
МБОУ-Аланской  средней  общеобразовательной  школы Тюлячинского  
  

Учебные предметы Класс 
 10 11 

Количество часов в неделю 

Базовые учебные предметы 
Русский язык 1 1 

Литература 3 3 
Татарский язык          1 1 
Татарская литература             2 2 
Иностранный язык (английский) 3 3 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

География 1 1 
Физика 2 2 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Физическая  культура 3 3 
Итого 21 21 
Профильные учебные предметы 

Математика 6    6 

Химия 3                  3 
Биология 3               3 
 12                 12 
Компонент образовательного учреждения 
Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

8(4/4) 8(4/4) 

Итого 74 (37/37) 

 



144 
 

Календарный учебный график 
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика  

учтены  различные подходы при составлении графика учебного процесса система организации 

учебного года: четвертная.  
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. 
Календарный учебный график определяет чередование учебной (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха. 
Продолжительность учебного года : 
-начало учебного года – 01 сентября  
- продолжительность учебного года:  
-завершение  для 10-го класса-31 мая 
                       Для 11-го класса-25мая 
В 10 классаз -35 недель; 
в 11 классах – 34 недели (без учета итоговой аттестации). 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год.  
Учебный год делится:  
- в 10,11 классах на полугодия.  
Продолжительность каникул в течение учебного года:  

Каникулы   

Продолжительность в днях  

Осенние  7  
Зимние  14  
Весенние   9  

Итого   30  

Регламентирование образовательного процесса на неделю: -продолжительность учебной 

недели-6 дней 
Расписание звонков для   классов 
Понедельник, вторник, среда 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
8.00 • понедельник-линейка 

• вторник, среда - кл. час 
8.20 

8.25 1-ый урок 9.10 
9.10 1-ая перемена 9.20 
9.20 2-урок 10.05 
10.05 2-ая перемена  

 

10.25 

10.25 3-ий урок 11.10 
11.10 3-я перемена 11.30 
11.30 4-ый урок 12.15 
12.15 4-ая перемена 12.25 
12.25 5-ый урок 13.10 
13.10 5-ая перемена 13.20 
13.20 6-ый урок 14.05 
14.05 6-ая перемена 14.15 
14.15 7 урок 15.00 
Четверг 
Начало Режимное мероприят Окончание 
8.00 •утренняя гимнастика 8.10 
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8.15 1-ый урок 9.00 
9.00 1-ая перемена 9.10 
9.10 2-урок 9.55 
9.55 2-ая перемена 

 

10.15 

10.15 3-ий урок 11.00 
11.00 3-я пер. питание  11.20 
11.20 4-ый урок 12.05 
12.05 4-ая перемена  12.15 
12.15 5-ый урок 13.00 
13.00 5-ая перемена 13.10 
13.10 6-ый урок 13.55 
13.55 6-ая перемена 14.05 
14.05 7 урок 14.50 
пятница, суббота 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
   

8.00 1-ый урок 8.45 
8.45 1-ая перемена 8.55 
8.55 2-урок 9.40 
9.40 2-ая перемена 10.00 
10.00 3-ий урок 10.45 
10.45 3-я пер. питание  11.05 
11.05 4-ый урок 11. 50 
11.50 4-ая перемена  12.00 
12.00 5-ый урок 12. 45 
12.45 5-ая перемена 12.55 
12.55 6-ый урок 13.40 
13.40 6-ая перемена 13.50 
13.50 7 урок 14.35 

Организация годовой  промежуточной  и государственной итоговой аттестации: 
 - Годовая промежуточная  аттестация проводится согласно локально-нормативным 

актам МБОУ«ВСОШ № 4» им. Г. Баруди. 
 - Срок проведения государственной итоговой  аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  и  

Министерством образования и науки РТ на данный учебный год. 
 Военно-полевые сборы. Военно-полевые сборы проводятся по графику  МКУ «Отдела 

образования  Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ»  в 

количестве 40 часов. 
 

 3.3. Материально-технические и информационно-технические условия  
 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 
 1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

освоения основной образовательной программы;  
 2) соблюдение:  
 - санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания школы, его территории, средствам обучения, учебному 

оборудованию);  
 - требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов);  
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 - требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха;  
 - помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи;  
 - требований пожарной безопасности и электробезопасности;  
 - требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы;  
 - требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и  - 

 - технических средств, организации дорожного движения в месте расположения 

школы;  
 - требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,  - 

 - спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе;  
 - установленных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального ремонта; 

 Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно - тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов деятельности для всех 

участников образовательного процесса.  
 Учреждение обеспечивает необходимые для образовательной деятельности, 

административной и хозяйственной деятельности:  
 - учебные кабинеты;  
 - мастерские;  
 - библиотека;  
 - спортивный зал, зал для хореографии, спортивные площадки, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём;  
 - помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 
 - административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием,  
 - гардероб, санузлы;  
 - участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;  
 - полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с учебными планами.  
 Перечень учебных кабинетов:  
 

Учебные кабинеты  Количество  

кабинет русского языка и литературы  2 

кабинет математики  2 

кабинет татарского языка и литературы  3 

кабинет информатики  2  

кабинет физики  1  

кабинет химии и биологии 2  

кабинет истории и обществознания 1  

кабинет географии 1 

кабинет иностранного языка 3 

кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2  

кабинет начальных классов 8 

спортзал 1 
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 В школе функционируют спортивный зал: который соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам, оборудованы необходимым спортивным инвентарем.  
 Обеспеченность учебной литературой составляет 96%.  
 Столовая образовательного учреждения рассчитана на 120 посадочных мест. 
 Охват горячим питанием составляет 100%.  
 3.4 Система мониторинга качества образования 
 Внутренний мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством 

образования на основе объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и 

условиях образовательного процесса.  
 В состав службы мониторинга входят администрация школы, руководители 

методических объединений, классные руководители, учителя. Служба мониторинга 

функционирует постоянно, позволяя на основании анализа результатов проведенных 

исследований осуществлять управленческие решения, корректировать планы работы и 

прогнозировать перспективы развития школы.  
 Система педагогического мониторинга позволяет получить точную, объективную и 

сопоставимую информацию о сильных и слабых сторонах деятельности школы и на её основе 

своевременно корректировать эту деятельность и прогнозировать дальнейшее развитие 

системы.  
 Направления педагогического мониторинга:  
 Анализ социальных условий функционирования образовательной системы; анализ 

содержания образования; диагностика качества образования; психодиагностика; исследование 

профессионального самоопределения учащихся; диагностика эффективности воспитательной 

системы; анализ уровня профессионально-педагогической квалификации учителя; экспертиза 

системы инновационной деятельности  школы и её эффективность.  
 Для обеспечения высокой степени объективности и достоверности аттестации 

достижений обучающихся по освоению основных образовательных программ основного 

общего образования в школе используется разнообразная по формам, срокам и содержанию 

педагогическая диагностика.  
 Проведение промежуточной аттестации на уровне регламентировано локальным актом 

школы. 
 В школе принята 5-бальная система отметок. Требования, предъявляемые к 

обучающимся, согласуются с государственными образовательными стандартами и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков обучающихся, приведенных в 

программах по отдельным предметам. Ответственность за объективность оценки знаний 

обучающихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения обучающихся 

контролируется по плану внутришкольного контроля.  
 

Модель внутреннего мониторинга качества образования 
Качество результатов 
Критерии Показатели 
Освоение  
основных  
образовательных  
программ  

1.Количество часов по учебным дисциплинам в соответствии с учебным 

планом. 
2.Уровень обученности.  
3.Качество обученности.  
4.Результаты ЕГЭ по обязательным предметам  
(математика, русский язык), в том числе по профильным 

предметам:английский язык, обществознание 
5. Доля выпускников, поступивших в ВУЗы по профилю. 

  

Реализация  
внеучебной  
деятельности  

1.Количество участников и победителей предметных  
олимпиад школьного, муниципального, регионального уровней. 
2.Количество выполненных проектов школьного, городского и 

регионального уровней. 
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3.Охват учащихся внеучебной деятельностью на базе школы. 
4.Количество призеров и лауреатов конкурсов, фестивалей, 

соревнований. 

  

Обеспечение  
социализации  
учащихся  
 

1.Количество правонарушений 

2.Доля учащихся, отнесенных к группе риска.  
3.Количество учащихся, состоящих на учете в ОПДН. 

4.Охват социально-значимой деятельностью.  
 

5.Доля учащихся, являющихся членами детских и молодежных организаций  
разных уровней. 

 

 

6.Доля учащихся, охваченных органами самоуправления.  

7.Количество инициатив общественного характера от учащихся. 
8.Количество социально-значимых акций 
9.Оценка личностных результатов - (мониторинговые исследования: 
анкета, опрос, наблюдение, собеседование).  

 

  

Уровень  
здоровья и  
физической  
подготовки  
учащихся 

1.Количество пропусков занятий по болезни. 
2.Доля детей 1 и 2 групп здоровья. 
3.Динамика численности детей с хроническими заболеваниями. 
4. Результаты медицинского мониторинга. 
5. Доля учащихся, посещающих спортивные секции. 
6. Доля учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях. 
7. Доля учащихся в комплексе ГТО 

  

Учебно-  
исследовательская  
деятельность  
учащихся 

1.Доля учащихся, охваченных учебно-исследовательской 

деятельностью на базе гимназии. 
2.Доля учащихся, охваченных научно-исследовательской 

деятельностью в системе дополнительного образования. 
3.Доля учащихся, охваченных научно-исследовательской 

деятельностью в Интернет-сети. 
4.Продуктивность деятельности учащихся: исследовательские работы, 

рефераты, проекты. 
 Качество образовательной услуги 

Методический  
уровень учителя  
 

1.Наличие квалификационной категории. 
2.Участие и победы в профессиональных конкурсах.  
3.Своевременность повышения квалификации (1 раз в 3 года) 
4.Количество презентаций опыта на школьном, городском уровне.  
5.Публикация опыта, методических разработок.  
6.Наличие авторских программ.  
7.Наличие инновационных проектов, творческих разработок.  
8.Наличие сертификатов эксперта, пользователя ПК и др. 
9.Количество и разнообразие форм неформального повышения 

квалификации (стажировка, тренинг, семинар), самообразование: 

участие в проектах Интернет-сети, дистантное сетевое взаимодействие. 
  

Механизм 

распространения 

педагогического 

опыта 

1.Количество публикаций.  
2.Динамика участия в профессиональных конкурсах.  
3.Количество учителей – членов творческих групп на школьном и 

муниципальном уровнях. 
4.Количество презентаций опыта на районном, городском и  

региональном уровнях (мастер-класс, открытые уроки).  
4.  
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5.Количество транслируемых методических разработок на школьном и 

муниципальном уровне. 
  

Качество 

общешкольных 

традиционных 

мероприятий 

1.Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях. 
2.Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей. 
3.Охват участников образовательного процесса. 
4. Публикации в СМИ. 

  

Обеспеченность 

учебной и 

методической 

литературой 

1.Количество учащихся, обеспеченных учебниками. 
2.Число экземпляров учебно-методической и художественной 

литературы в библиотеке. 
3. Доля учащихся, использующих дополнительную литературу 

библиотеки. 
  

Степень  
психологического  
комфорта 

(дискомфорта) 

учащихся, 

учителей 

1.Степень удовлетворенности укладом жизни в школе. 
2.Количество жалоб и конфликтов.  
3.Уровень тревожности (психодиагностика). 

  

Обеспеченность 

информационно- 

технологическим

и ресурсами 

1.Количество учащихся на 1 компьютер. 
2.Количество Интернет-времени на 1 учащегося и учителя. 
3.Количество цифровых ресурсов на предмет. 
4.Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети. 
5.Доля учащихся, охваченных дистанционными формами обучения. 

  

Степень научной 
обоснованности 
нововведения 

1.Наличие экспертных заключений и рецензий на проекты и программы 

инновационного характера. 
2.Наличие механизма управления инновационной деятельностью  
(программы, проекты, нормативная документация).  

 

4.Сетевой взаимообмен инновационными практиками.  

 Качество условий реализации основной образовательной 

программы  

Информатизация 

образовательного 

процесса 

1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в соответствии  
с ФГОС. 
2.Наличие Интернет-технологий в системе управления 

  

Оказание 

социальных услуг 
1.Охват горячим питанием. 

  

Санитарно- 

гигиеническое 

состояние 

1.Количество замечаний службы Роспотребнадзор. 
2.Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвычайными 

ситуациями. 
  

Охрана труда 1. Наличие нормативно-правовой базы. 
 2. Количество предписаний службы пожарного надзора. 
 3.Наличие случаев травматизма участников образовательного процесса. 
  

Участие  
родителей в  
воспитательном  

1.Доля родителей, посещающих родительские собрания. 
2.Доля родителей, проявляющих активность в делах школы. 
3.Доля представителей от родителей в органах управления школой. 
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процессе 
 

4.Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке деятельности 

школы. 
  

Инвестиционная 

привлекательность 
Динамика социального партнерства в расширении ресурсных 

возможностей школы. 
 

Заключение. 
Образовательная программа МБОУ «ВСОШ № 4» им. Г. Баруди 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. 

 
 


