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1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа – документ, определяющий пути достижения 

образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности образовательного 

учреждения. 

В соответствии с лицензией МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» реализует на уровне 

среднего общего образования дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

гуманитарногоцикла. 

Образовательная программа гимназии представляет собой совокупность основных и 

дополнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных 

технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности гимназии. 

 

 

1.1.Нормативно – правовая база 

 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

1. Конвенция о правахребенка; 

2. Конституция РФ; 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273- ФЗ; 

4. Закон Республики Татарстан «Об образовании» (с изменениями идополнениями); 

5. Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общегообразования»; 

6. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. №1312; 

7. Приказ МО и Н РТ от 10.07.2012 г. № 4165/12 «Об утверждении базисного и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РТ, реализующих программы 

среднего (полного) общегообразования»; 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированные в Минюсте 

России 03.03.2011 г., регистрационный номер19993; 

9. Письмо МО и Н РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

10. Примерные программы по предметам; 

11. Устав МБОУ «Верхнеуслонская гимназия». 

 

 

 1.2. Назначение образовательной программы: принципы, цели, задачи, 

 

Гимназия в своей деятельности руководствуется принципами 

- гуманизма идемократии, 

- патриотизма, 

- приоритета общечеловеческих ценностей, 

- общедоступности и открытости образования, 
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- учета профессионального определения самого ребенка и егосемьи. 

Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного 

процесса, побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, создает условия для 

внедрения инновационных технологий, способствующих достижению обучающимися с 

различными возможностями не только федеральных и региональных стандартов, но и предметов, 

отражающих специфику нашего учебногозаведения. 

Образовательная программа МБОУ «Верхнеуслонская гимназия»: 

1. Это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качестваобразования. 

2. Дляпедагогическогоколлективаобразовательнаяпрограммаопределяетглавноевсодер

жании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 

3. Образовательная программа регламентирует организацию всех видов  

деятельности обучающихся, их всестороннееобразование. 

4. Образовательная программа является основанием для определения качества 

выполнения государственных стандартов. 

Цель образовательной программы: создание гимназического образовательного 

пространства, как важнейшего фактора интеллектуального и нравственного развития личности, 

обеспечивающего ее самореализацию и успешную социализацию. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

1. Обеспечить взаимосвязь условий, позволяющих создать гимназическое 

образовательное пространство, включающее в себя гуманитарную, интеллектуальную, 

информационную составляющие. 

2. Обеспечить уровень образования, соответствующий современнымтребованиям: 

- вести работу по организации и становлению профильного обучения вгимназии; 

- обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные 

особенностиобучающегося; 

- создать творческую атмосферу в гимназии путем организации системы 

дополнительного образования; 

- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 

- развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию 

исамообразованию; 

3. Формировать творчески работающий коллективпедагогов: 

- совершенствовать работу методическихобъединений; 

- организовать изучение, внедрение и совершенствование технологий и методик 

диагностики качестваобразования; 

- побуждать педагогов к участию в профессиональных конкурсах, семинарах, 

конференциях, обмену опытом и публикации творческих и научныхработ; 

- стимулировать педагогов к использованию информационныхтехнологий. 

4. Совершенствовать организациюУВП: 

- развивать взаимодействие учебных дисциплин на основеинтеграции; 

- внедрять в УВП технологии, формирующие речевые и 

коммуникативныекомпетенции. 

5. Формировать физически здоровуюличность: 

- не допускать перегрузок обучающихся в учебныхситуациях; 

- организовать рабочий день обучающегося с учетом санитарно-гигиенических норм 

и возрастныхособенностей; 

- обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровьегимназистов. 

Гимназическое образовательное пространство как условие эффективности 

образовательного процесса 

Гимназическое образовательное пространство – это взаимосвязь условий, 

обеспечивающих формирование личности, способной к активному творческому труду в 
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различных областях фундаментальных наук и профессиональной деятельности. 

Такое пространство призвано создать возможность для реализации индивидуальных 

интересов и потребностей учащихся, их самостоятельной деятельности и эффективного 

накопления ими личного опыта. 

Гимназическое образовательное пространство имеtт следующие составляющие: 

- гуманитарная образовательнаясреда; 

- интеллектуальная развивающаясреда; 

- информационная обучающаясреда. 

Несмотря на то, что каждая среда несет свою определенную нагрузку, все составляющие 

взаимосвязаны, что не исключает интеграции. 

Цементирующейосновой гимназическогообразовательногопространстваявляется 

социальный компонент. К немуотносятся: 

- традициигимназии; 

- морально-эмоциональныйклимат; 

- взаимоответственность; 

- общиедела; 

- имиджгимназии. 

Гуманитарная образовательная среда – взаимосвязь условий, обеспечивающих 

личностно-ориентированный образовательный процесс, который реализует более мощный 

гуманитарный потенциал. 

Гуманитарная образовательная среда основывается на следующихпринципах: 

- принцип целостностимодели; 

- принцип многоаспектности; 

- принципизбыточности; 

- принципуниверсальности; 

- принцип максимального охвата. 

Интеллектуальная развивающая среда – взаимосвязь условий, позволяющих 

обучающимся формировать и проявлять свои способности, развиваться интеллектуально. 

Современная парадигма обучения состоит в том, что ученик должен учиться сам, а 

учитель осуществлять мотивационное управление его учением, т.е. мотивировать, 

организовывать, координировать, консультировать, контролировать. 

Структура интеллектуально-развивающей среды гимназии включает следующие 

составляющие: 

1. Система спецкурсов – гибкая совокупность дополняющих образовательных 

структур, позволяющая решать проблемы преемственности между различными ступенями 

непрерывного образования. Спецкурсы направлены на узко запрограммированный результат – 

приобретение знаний по определеннойтеме. 

2. Система интеллектуальных конкурсов различных уровней: предметные и 

межпредметные олимпиады, конкурсы, турниры, интеллектуальные марафоны, игры и т.д. Их 

уровень, привлекательность, цели, а также охват обучающихся должны быть как можно более 

разнообразны. 

3. Системаработысодареннымидетьми,котораяпозволяеторганизоватьдеятельностьпе

дагогов с группами детей, способных к интеллектуальномутруду. 

Информационно-обучающая среда –системно-организованная совокупность средств 

передачи данных, информационных ресурсов, организационно-методического обеспечения, 

ориентированная на удовлетворение образовательных потребностей. 

Информационная среда учебной деятельности формируется: 

учителем – он определяет содержание программы курса, выбор учебной литературы, 

методы преподавания, стиль общения и т.д. 

педагогическим коллективом гимназии, который определяет общие требования к 

обучающимся, сохраняемые традиции гимназии, форму взаимоотношений педагогического и 

ученического коллективов и пр. 

государством как общественным институтом. Именно оно определяет материальное 

обеспечение образования в целом, социальный заказ на формирование той или иной системы 
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знаний и взглядов. 

Информационная обучающая среда складывается из пяти блоков: 

- ценностно-целевого, 

- программно-методического, 

- информационно-знаниевого, 

- коммуникационного, 

- технологического. 

Особенностью информационной среды является то, что она представляет возможность 

получения необходимых данных, сведений, теорий, умение же получать информацию и 

преобразовывать ее приобретается в процессе обучения. 

Образовательная среда гимназии позволяет обучающимся чувствовать себя эмоционально 

комфортно от сознания собственной ценности через доброжелательное принятие другим (в 

первую очередь учителем) его индивидуальности, подлинное уважение к его интересам и 

потребностям. 

 

1.3. Прогнозируемый результат 

Прогнозируемый результат: 

- успешное освоение обучающимися системного содержания среднего общего 

образования на базавом и/или профильном уровнях, готовность к профессиональному 

самоопределению, готовность к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 

высшего профессиональногообразования; 

- творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

- удовлетворенность трудом всех участников педагогическогопроцесса. 

Модель выпускника гимназии. 

Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате 

реализации образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целевым 

ориентиром в учебно-воспитательной работе с обучающимися. 

Ценностный потенциал: 

- Восприятие ценностисемьи. 

- Осознанная гражданская позиция. 

- Чувство гордости за принадлежность к своей нации, за своюРодину. 

- Человеческоедостоинство. 

- Потребность делатьдобро. 

- Гуманистическое отношение к другим народам ичеловечеству. 

- Способность крефлексии. 

- Преобладание духовно-нравственных приоритетов надматериальными. 

Интеллектуальный потенциал: 

- Знания, умения, навыки, соответствующие образовательному стандарту среднего 

общего образования, личным запросам ипотребностям. 

- Развитьй интеллект, культура ума, научное миропонимание, творческоемышление. 

- Сформированность мотивов и познавательных интересов, потребность в 

продолжении образования,самообразования. 

- Осмысленное и осознанное профессиональное самоопределение, готовность к 

трудовой деятельности и самореализации в обществе, способность к конструктивной, научной 

организации труда, критичность, оптимизм,мобильность. 

Творческий потенциал: 

- Проявление активной позиции, соответствующей личностным интересам и 

элементарным навыкам поисковогомышления. 

- Стремление строить свою жизнь по законам гармонии икрасоты. 

- Потребность в посещении театров, выставок, концертов, чтении классической 

литературы, умение проникать во внутренний мир художественного произведения, понимать его 

духовную сущность. 
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Коммуникативный потенциал: 

- Умение выполнять роль в коллективе, адекватную складывающейсяситуации. 

- Умение устанавливать контакты, уважать иные вкусы, обычаи,привычки. 

- Высокая социальнаяадаптированность 

Здоровьесберегающий потенциал: 

- Готовность вести здоровый, физически активный образжизни. 

- Осознанное и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей; опрятность, соблюдение правил гигиены, режима дня и рационального питания, умение 

использовать в жизни народные традицииздоровья. 

- Участие в спортивно-массовыхмероприятиях. 

 

2. Организационно-педагогические условия для реализации образовательной 

программы школы 

 

2.1.Информационная справка ошколе 

Полное название: муниципальное бюджетное общеобразовательное  

Учреждение«Верхнеуслонская гимназия» Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан. Юридический адрес: 422570 Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, с. Верхний Услон, ул. Печищинский тракт, дом 1. 

Телефон: 8 (843) 792-12-09 

E-mail:gimnazia.uslon@mail.ru 

Сайт ОУ: https://edu.tatar.ru/v_uslon/gymnaziya 

Год основания: 1997 г 

Учредителем является Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального 

района. УставМБОУ«Верхнеуслонскаягимназия»Верхнеуслонскогомуниципальногорайона 

Республики Татарстан утвержден Постановлением Исполкома Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан от 02.03.2011 г.№205. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный номер № 

1135 от 25 апреля 2011 г., серия РО №023023, срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер № 2298 от 

28 декабря 2012 г., действительно до 28 декабря 2024 г. Серия 16АО10000066. 

Здание школы построено в 1997 году. В школе имеется 22 учебных кабинета, из них 6 - 

начальной школы, 1 компьютерный класс, спортивный зал, хореографический зал, библиотека, 

столовая, музей, помещение для занятий хора. 

На территории школы находятся футбольное поле, спортивная площадка. 

Режим работы школы: продолжительность рабочей недели, продолжительность урока и 

перемен, количество смен – определяется в соответствии с требованиями СанПиН: 

- 6-дневная учебная неделя для 2-11 классов и 5-дневная для 1-хклассов. 

- классно-урочнаясистема; 

- продолжительность урока: для 1-х классов применяется «ступенчатый» режим 

постепенного наращивания учебной нагрузки. В сентябре,  октябре  проводятся  по  3  урока  в  

день  по  35 минут каждый. В ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый. Во втором 

полугодии (январь-май) – по 4 урока по 40минут каждый, 45 мин (2-10 классы), перемены 10 

(20)минут; 

- учебный год начинается 1 сентября и продолжается не менее 34-х недель для 2-11 

классов, не менее 33-х недель для первоклассников; каникулы 30 календарных дней, летом 3 

месяца, учебный год делится 4 четверти (1-9 классы), 2 полугодия (10-11классы); 

Организация учебно-воспитательного процесса: Начальная школа - 4 года обучения (1-

4 классы) Основная школа - 5 лет обучения (5-9 классы) Средняя школа – 2 года обучения (10-11 

классы) 

Расписание уроков и занятий в системе дополнительного образования составляются с 

опорой на санитарно-гигиенические нормы предельно допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся и в соответствии с учебным планом школы. 

Реализуемые образовательные программы: 

mailto:gimnazia.uslon@mail.ru
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Виды программ Срок 

освое- 

ния 

Кол-во 

классов 
Уровень образо- 

вания, получае- 

мый по заверше- 

нии обучения 

Документ, 

выдаваемый по 

окончании 

обучения 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 
образования 

4 года 4 

(1-4 
классы) 

Начальное общее 
образование 

 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 
образования, обеспечивающая 
дополнительную (углубленную) 

подготовку попредметам 

гуманитарного профиля 

5 лет 5 

(5-9 
классы) 

Основное общее 
образование 

Аттестат об 

основном общем 
образовании 

Основная общеобразовательная 
программа среднего общего 

образования, обеспечивающая 
дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам 
гуманитарногопрофиля 

2 года 2 

(10-11 
классы) 

Среднее общее 
образование 

Аттестат о 
среднем 

общем 
образовании 

Все образовательные программы должны обеспечить: 

- освоение предметных знаний, уменийи навыков через программы учебных 

предметов, курсов,модулей; 

- освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные 

формы образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, 

спортивные и др. занятия, как обязательной части учебного (образовательного) плана 

образовательногоучреждения; 

- практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-

полезного социального опыта через внеклассную, внеурочную виды 

образовательнойдеятельности. 

Для реализации образовательной программы гимназии используются: 

- Примерные учебные программы Министерства образования РФ для отдельных 

предметов базового уровня подготовки. 

- Авторские программы для реализации дополнительной (углубленной) подготовки по 

отдельным предметам. 

Формы и методы образовательной деятельности. 

1) урочная 

- достижение обязательного минимума по общеобразовательным предметам. 

Видыучебныхзанятий:урок,лекция,зачет,учебнаяэкскурсия,диспуты,ит.д. 

2) внеурочная 

- расширениезнанийпоразнымпредметамикурсам; 

- повышениеуровняинтеллектуальнойдеятельности. 

Виды внеурочной деятельности: олимпиады, научно-практические конференции, 

предметы по выбору, элективные курсы, индивидуальные консультации. 

3) внутришкольная 

Направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширение 

кругозора. Проведениетрадиционных праздников и мероприятий,

 концерты,праздники,вечера, тематический выпуск стенгазет, викторины, 

конкурсы ит.п 

4) внешкольная 

Участие в межшкольных программах, посещение выставок, музеев и спектаклей и т.п. 

Педагогические технологии 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 
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развитие: 

- самостоятельности мышления; 

- исследовательских умений в практико-ориентированнойдеятельности; 

- умения аргументировать своюпозицию; 

- умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных 

творческихработ; 

- потребности в самообразовании. 

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования строится на основе 

принципов личностно-ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива 

направлены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и их 

права выбора уровня освоения образовательной программы и ее профиля. В качестве ведущих 

технологий используются традиционные и инновационные. Применение традиционных 

технологий в сочетании с инновационными позволяет повысить результативность обучения. 

В образовательном процессе используются технологии, способствующие 

образовательному и профессиональному самоопределению, повышению уровня ключевых 

компетентностей обучающихся и подготовке к продолжению образования, освоению ресурсов, 

адекватных планам на будущее: 

1. Формы  обучения,  используемыеввузе:лекции, семинары, лабораторные практикумы 

и т.п. 

2. Исследовательская деятельность обучающихся и презентация 

полученныхрезультатов. 

3. Самостоятельная образовательная деятельность обучающихся, как планируемая 

учителем, так и планируемая самимучеником. 

4. Групповые и индивидуальные формы образовательнойдеятельности. 

5. Повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем 

участия в организации научно-практических конференций, самоуправлении. 

Общей чертой используемых в гимназии технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

- самостоятельности и креативностимышления; 

- исследовательских умений в теоретической и научно-практическойдеятельности; 

- коммуникативной культуры, т.е. умение участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческихработ; 

- уменийрефлексииисаморефлексии, волевых качеств; потребности в 

непрерывномобразовании. 

2.2. Научно-методическое,кадровоеиматериально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

В гимназии созданы достаточные условия для организации образовательного процесса. 

Уровень материально-технического оснащения соответствует типу и виду образовательного 

учреждения, реализуемым образовательным программам. Технические средства обучения 

постоянно обновляются. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в гимназии функционируют 

27учебных кабинетов, информационно-библиотечный центр, спортивный зал, мастерская, 

пришкольный участок. 

На сегодняшний день гимназия имеет в своем распоряжении: 

- 2 компьютерных класса (10 ученических компьютеров, 10 ноутбуков), 1 мобильный 

класс (30нетбуков); 

- 4 учебных кабинета снабжены интерактивными досками, 5 кабинетов имеют 

мультимедийное оборудование, также имеется 3 мультимедийных проектора для 

общегопользования. 

- средствасетевоговзаимодействия,поддерживающиеоперативныйобменинформациейвре

жиме электронной почты; 

- 32 ноутбука для учителей, полученные в рамках республиканской программы 
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«Ноутбук – учителю»; 

- библиотечный фонд: 12956 экземпляров; в том числе учебники - 4500экземпляров. 

Целенаправленно ведется работа по укреплению материально-технической базы и 

приведению гимназии в соответствие с требованиями медико-социальных условий. 

Административно-хозяйственная деятельность ориентирована на создание условий для 

формирования ключевых компетенций обучающихся, оптимизацию выделенных ресурсов, 

ориентированных на повышение эффективности её деятельности. 

Также создан и работает сайт образовательного учреждения 

https://edu.tatar.ru/v_uslon/gymnaziya, позволяющий реализовать информационную открытость 

деятельности образовательногоучреждения. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Кадровое и научно-методическое обеспечение призваны повысить эффективность 

образовательного процесса через использование различных форм обучения. Особую значимость 

новые формы обучения приобретают в современных социально-экономических условиях, когда 

ребенок получает меньше, чем раньше внимания взрослых в семье. Тем более важным является в 

ходе педагогической деятельности обращение к конкретному ребенку, так как только 

индивидуальный подход позволит направить подготовку школьников к решению 

образовательных проблем во взрослой жизни. 

Педагогический коллектив гимназии отличает достаточно высокий профессионализм. 

Научно-методический уровень педагогов постоянно повышается через систему курсов 

повышения квалификации, дистанционных курсов, участие в методических семинарах, 

конференциях, профессиональных и творческих конкурсах. 

В настоящее время гимназия укомплектована педагогическими кадрами высокой 

квалификации, способными решать образовательные и воспитательные задачи. 

Методическая служба гимназии представлена пятью методическими объединениями. 

Координация деятельности всех структурных подразделений методической службы гимназии 

осуществляется Методическим советом. Цель работы методической службы гимназии: 

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающихучителей; 

- организацию инновационной и проектно-исследовательской деятельности в школе, 

направленной на освоение новых педагогическихтехнологий; 

- разработку мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта 

сотрудников школы; 

- внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических 

материалов и программного обеспечения автоматизированных систем обучения, систем 

информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечныхсистем; 

- участие в аттестации педагоговгимназии. 

 

2.3. Учебный план 

Учебный план МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» направлен на создание условий для 

развития личности, достижения оптимального уровня образованности, соответствующего 

возрастным особенностямобучающихся: 

- уровня элементарной грамотности (уровень начального общего образования); 

- уровня функциональной грамотности (уровень основного общего образования); 

- уровня компетенции (уровень среднего общего образования). 

Основным проектируемым результатом освоения учебного плана является достижение 

выпускниками социальной зрелости, достаточной для самоопределения и самореализации в 

трудовой, общественно-политической, социальной и культурной сферах деятельности. 

Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных областей по 

инвариантному и вариативному компонентам, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся. 
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В Учебном плане в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, 

являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение 

единого образовательного пространства на территории РФ. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана гимназии, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Обучение осуществляется по учебно-методическим комплектам, вошедшим в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

организациях в текущем учебном году 

При составлении учебного плана часы регионального компонента отведены на изучение 

родного языка и родной литературы. Выбор родного языка для изучения определяется на 

основании заявлений учащихся.  

Язык обучения в гимназии – русский. 

 

Среднее общее образование 

 Среднее общее образование – завершающий уровеньобщего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социальных компетентностей личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при профильном обучении. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия 

для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания обучающимися индивидуальной образовательнойтраектории. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

и регионального компонентов, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные  предметы 

повышенного уровня (предметы для углубленного изучения) определяют специализацию 

каждого конкретного профиляобучения. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся, определяют состав компонента образовательного учреждения. Элективные 

учебные предметы выполняют три основные функции: 

1. Развитие содержания одного из базисных учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственногоэкзамена. 

2. «Надстройка» профильного учебного предмета, когда дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным. 

3. Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Базисный учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-х летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего (полного) образования. 
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Учебный план 

для 10-11 классов МБОУ «Верхнеуслонская гимназия»  

Универсальное (непрофильное) обучение 

 
  

Учебные предметы Количество часов за два года обучения  

(в неделю) 

Уровень 

изучения 

10 класс 

2018-2019 уч.г. 

11 класс 

2019-2020 уч.г. 

 Федеральный компонент 

Русский язык углубленный 35(3) 34(3) 

Литература базовый 35(3) 34(3) 

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

базовый 
35(3) 34(3) 

Математика  базовый 35(5) 34(5) 

Информатика и ИКТ базовый 35(1) 34(1) 

История базовый 35(2) 34(2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

базовый 
35(2) 34(2) 

География базовый 35(1) 34(1) 

Физика базовый 35(2) 34(2) 

Химия базовый 35(1) 34(1) 

Биология  базовый 35(1) 34(1) 

Астрономия базовый 35(1) - 

МХК базовый 35(1) 34(1) 

Технология базовый 35(1) 34(1) 

Физическая культура  базовый 35(3) 34(3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 
35(1) 34(1) 

  31 / 30 

 Региональный (национально-региональный) 

компонент 

Родной язык татарский  35 (1) 34(1) 

Родная литература(татарская)  35 (1) 34(1) 

 Компонент образовательного учреждения 

 Элективные курсы 

Семьеведение  1 - 

Актуальные вопросы 

обществознания 
 1 1 

Решение биологических задач  1 1 

Фундаментальные эксперименты в 

физической науке 
 1 1 

Избранные вопросы математики   1 

Задачи в химии   1 

Всего  37 37 
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2.4. Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик 

должен:знать/понимать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и егопризнаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней иединиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевогообщения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферахобщения; 

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначнуюинтерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых,

 публицистических, разговорных и художественныхтекстов; 

- оценивать устныеи письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативныхзадач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение: 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативнойзадачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

электронном виде на различных информационныхносителях; 

- владетьосновнымиприемамиинформационнойпереработки 

устногоиписьменноготекста; говорение иписьмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственныйтекст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной 

речевой практике синонимические ресурсы русскогоязыка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературногоязыка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионныхпроблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировойкультуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологическогообразования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственнойречью; 
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- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарныхнаук; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебныйпредмет. 

 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесногоискусства; 

- содержание изученных литературныхпроизведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты

 литературных направлений; 

- основные теоретико-литературныепонятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературногопроизведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,  художественная 

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

проблематикойпроизведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

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

произведение с литературным направлениемэпохи; 

- определять род и жанрпроизведения; 

- сопоставлять литературныепроизведения; 

- выявлять авторскуюпозицию; 

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

литературногопроизношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанномупроизведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

Врезультатеизученияиностранногоязыканабазовомуровнеученикдолжен 

знать/понимать 

- значенияновыхлексическихединиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

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

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемогоязыка; 

- значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объеме (видо-временные, 

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

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласованиевремен); 

- страноведческуюинформацию 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 статусомпартнера; 

уметь 

говорение 
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- 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 речевогоэтикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемогоязыка; 

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 ступениобучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

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

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативнойзадачи; 

письменная речь 

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

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

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

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурноммире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательныхцелях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональнойдеятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениямиРоссии. 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе иобществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развитиягеометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческойдеятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающегомира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практическихрасчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений,включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрическиефункции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительныеустройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

- определятьзначениефункциипозначениюаргументаприразличныхспособахзаданияфунк

ции; 

- строить графики изученныхфункций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшиезначения; 

- уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

иповседневной жизнидля: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретацииграфиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математическогоанализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

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

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости иускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, ихсистемы; 

- составлять уравнения и неравенства по условиюзадачи; 

- для приближенного решения уравнений и неравенств графическийметод; 

- изображатьнакоординатнойплоскостимножестварешенийпростейшихуравненийиихсис

тем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для: построения и исследования простейших 

математических моделей;  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

иповседневной жизнидля: 

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

- анализа информации статистическогохарактера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями,изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этомрасположении; 
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- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов впространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиямзадач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на  

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

иметоды; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решениязадач; 

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

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойствфигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных те при 

- решении 

практическихзадач,используяпринеобходимостисправочникиивычислительныеустройства. 

 

ВрезультатеизученияинформатикииИКТнабазовомуровнеученикдолжен 

знать/понимать 

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

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационныхтехнологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

ипроцессы; 

- назначение и функции операционныхсистем; 

уметь 

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

компьютера, соотносить полученные результаты с реальнымиобъектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и техническихсистемах; 

- использоватьготовыеинформационныемодели,оцениватьихсоответствиереальномуобъе

ктуи целяммоделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различныеисточники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационныхтехнологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах

 данных, получать необходимую информацию по запросупользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средствИКТ; 

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

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числесамообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными  

автоматизированными информационнымисистемами; 

- автоматизации коммуникационнойдеятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе синформацией; 

- эффективной организации индивидуального информационногопространства. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 
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знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирнойистории; 

- периодизацию всемирной и отечественнойистории; 

- современныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемотечественнойивсемирнойистории; 

- историческую обусловленность современных общественныхпроцессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировомсообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разноготипа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризоватьавторство источника, время, обстоятельства и цели егосоздания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальныйряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

историческиеобъяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов иявлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации историческиесведения; 

- 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 историческойобусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальнойинформации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социальногоповедения; 

- осознаниясебякак представителяисторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданинаРоссии; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями  профессий и  

профессиональнойдеятельности,восновекоторыхлежатзнанияподанномуучебномупредмету. 

 

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

уровне ученикдолжен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественныхотношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальныхинститутов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правовогорегулирования; 

- особенности социально-гуманитарногопознания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерностиразвития; 

- 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 ипонятиями; 

- 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 
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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, публицистическихи 

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, экономическойрациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний  

- собственные суждения и аргументы по определеннымпроблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальнойпроблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальнымпроблемам; 

использовать   приобретенные  знания  иумения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательнойдеятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальнойинформации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальнойдеятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальныхдействий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали иправа; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальнымположением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональнойдеятельности,восновекоторыхлежатзнанияподанномуучебномупредмету. 

 

Врезультатеизучениягеографиинабазовомуровнеученикдолжен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географическихисследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современнойурбанизации; 

- 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 разделениитруда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 
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- 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 разнообразныхфакторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающиегеографическиезакономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различнойтематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событийи 

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 возможногоразвития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческогообщения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональнойдеятельности,восновекоторыхлежатзнанияподанномуучебномупредмету. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина);  учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- строениебиологическихобъектов:клетки;геновихромосом;видаиэкосистем(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах ибиосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологическойнауки; 

- биологическую терминологию исимволику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразиявидов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепипитания); 

- описывать особей видов по морфологическомукритерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своейместности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
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размножение) и делать выводы на основесравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологическихмоделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ееоценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

вредныхпривычек(курение,алкоголизм,наркомания);правилповедениявприроднойсреде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственноеоплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и  

профессиональнойдеятельности,восновекоторыхлежатзнанияподанномуучебномупредмету. 

 

Врезультатеизученияфизикинабазовомуровнеученикдолжен:  

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 электрическийзаряд; 

- 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 неизвестныеявления; 

- 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-популярныхстатьях; 

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 телекоммуникационнойсвязи; 

- оценкивлияниянаорганизмчеловекаидругиеорганизмызагрязненияокружающейсреды; 

- рационального природопользования и охраны окружающейсреды; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий

 и 

профессиональнойдеятельности,восновекоторыхлежатзнанияподанномуучебномупредмету. 

 

Врезультатеизученияхимиинабазовомуровнеученикдолжен:  

знать/понимать: 

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

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

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

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

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

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

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

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

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органическихсоединений; 

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

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

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

синтетические волокна, каучуки,пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международнойноменклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органическихсоединений; 

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

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

реакции и положения химического равновесия от различныхфакторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органическихвеществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различныхформах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объясненияхимическихявлений,происходящих вприроде,бытуинапроизводстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки ихпоследствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающейсреде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живыеорганизмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и напроизводстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и  
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профессиональнойдеятельности,восновекоторыхлежатзнанияподанномуучебномупредмету. 

 

Врезультатеизученияастрономиинабазовомуровне 

  

 Что изучает астрономия. Наблюдения - основа астрономии 

 После изучения данной темы ученик должен  

 уметь/знать:  

 - воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой;  

 - использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа;  

 - методы астрономических исследований; 

 Практические основы астрономии 

 После изучения данной темы ученик должен  

 уметь/знать:  

 - воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);  

 - объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;  

 - объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;  

 - применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий извезд. 

 Строение Солнечной системы 

 После изучения данной темы ученик должен  

 уметь/знать:  

 - воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира;  

 - воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые 

размеры объекта, астрономическая единица);  

 - вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию;  

 - формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера;  

 - описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;  

 - объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы;  

 - характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы 

 Природа тел Солнечной системы 

 После изучения данной темы ученик должен  

 уметь/знать:  

 - формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

 - определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планетыгиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планетыкарлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  

 - описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  

 - перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения;  

 - проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих 

планет;  

 - объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли;  



25  

 - описывать характерные особенности природы планетгигантов, их спутников и 

колец;  

 - характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий;  

 - описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

 - описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

 - объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

 Солнце и звезды 

 После изучения данной темы ученик должен  

 уметь/знать:  
 - определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год);  

 - характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии;  

 - описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности;  

 - объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;  

 - описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю;  

 - вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

 - называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр - светимость»;  

 - сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

 - объяснять причины изменения светимости переменных звезд; -описывать 

механизм вспышек Новых и Сверхновых;  

 - оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  

 - описывать этапы формирования и эволюции звезды;  

 - характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

 Строение и эволюция Вселенной 

 После изучения данной темы ученик должен  

 уметь/знать:  

 - объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение);  

 - характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика);  

 - определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»;  

 - распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

 - сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной;  

 - обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик;  

 - формулировать закон Хаббла;  

 - определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых;  

 - оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

 - интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной;  

 - классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва;  

 - интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 
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неизвестна. 

 Жизнь и разум во Вселенной 

 После изучения данной темы ученик должен  

 уметь/знать: 

 - систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанрыискусства; 

- изученные направления и стили мировой художественнойкультуры; 

- шедевры мировой художественнойкультуры; 

- особенности языка различных видовискусства; 

уметь: 

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

направлением; 

- устанавливатьстилевыеисюжетныесвязимеждупроизведениямиразныхвидовискусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественнойкультуре; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурногоразвития; 

- организации личного и коллективногодосуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современногоискусства; 

- самостоятельного художественноготворчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональнойдеятельности,восновекоторыхлежатзнанияподанномуучебномупредмету. 

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественноеразвитие; 

- составляющие современного производства товаров илиуслуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающуюсреду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективнойработы; 

- основные этапы проектнойдеятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования 

и трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров иуслуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров иуслуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продуктатруда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологическойдеятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектнойдеятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализациипроекта; 

- выполнять изученные технологическиеоперации; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров иуслуг; 

- уточнять и корректировать профессиональныенамерения; 

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

- проектирования материальных объектов или услуг;повышения эффективности своей 

практическойдеятельности;организациитрудовойдеятельностиприколлективнойформетруда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологическойподготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональнойдеятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров иуслуг; 

- составления резюме и проведениясамопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями  профессий и 

профессиональнойдеятельности,восновекоторыхлежатзнанияподанномуучебномупредмету. 

 

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 нанего; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для регионапроживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайныхситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил РоссийскойФедерации; 

- 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 взапасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданскойслужбы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовкипризывника; 

- предназначение, структуру и задачиРСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданскойобороны; 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортныхсредств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенногохарактера; 

- владеть навыками в области гражданскойобороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективнойзащиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образажизни; 

- оказания первой медицинскойпомощи; 

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

- обращения в случае необходимости в службы экстреннойпомощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортныхсредств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни издоровья; 

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

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

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
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профессиональнойдеятельности,восновекоторыхлежатзнанияподанномуучебномупредмету. 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредныхпривычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физическойподготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различнойнаправленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа ирелаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способовпередвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки исамостраховки; 

- 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 сохраненияздоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивныхсоревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образажизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями  профессий и 

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

 

В результате изучения родногоязыка (татарского)на базовом уровне ученик должен  

знать: 

• связь языка и истории, культуры татарского и других народов;  

• историю, этапов и основных тенденций  развития татарского языка;  

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

норма», «культура речи»;  

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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного татарского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

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

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль;  

•оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

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

их употребления; 

• употреблять соответствующие нормы речевого этикета в зависимости от типа 

коммуникации;  

 • использовать правила культуры речи на родном языке в повседневной жизни и в учебе. 

 

В   результатеосвоенияпредмета«родная литература(татарская)»на базовом уровне 

выпускники должны  

знать: 
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самых известных писателей татарской литературы и их произведения;периодизацию  

татарской литературы; 

понимание образной природы  искусства слова; 

основные закономерности литературно-исторического процесса и основные качества 

литературных направлений  и  явлений; 

основные  теоретико-литературные  понятия. 

уметь: 

понять суть и пересказать  содержание  литературного произведения; 

анализировать литературное произведение,  используя  сведения по истории и теории  

литературы; 

детальноисследоватьотдельные стороны и элементы художественного 

произведения,творчестваписателя, литературного  периода,  делать выводы; 

оценивать   художественное  произведение,  творчество  писателя, литературный 

периодвсветеобщественно-исторического контекста и общечеловеческих ценностей; 

определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров, к тому или иному литературному периоду, находить черты, 

присущие литературе этого периода; 

аргументированно выражать личное отношение к  тексту. 
 

В результате изучения родного языка (русского) на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

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

• смысл понятий: слово, словесность, строй языка, речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи;  

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

• нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения;  

уметь:  

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:  
• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;  

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

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования;  

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях;  

• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку и литературе;  

• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;  

• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, 

рефератов); создание устного и письменного речевого высказывания:  

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения;  

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своеговысказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;  

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность 

и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и 

выразительность речи;  
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• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;  

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, социально-

бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и 

лексическое богатство языка;  

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; • владеть приемами 

редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии;  

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;  

анализ текста и языковых единиц:  
• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительновыразительных средств 

языка;  

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

• эффективно использовать языковые единицы в речи;  

• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официальноделовой сферах общения;  

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать,отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с 

этикой речевого взаимодействия;  

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников. 

 

В результате изучения родной литературы  (русской) на базовом уровне ученик должен  

знать/уметь:  

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; понимать 

структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении);  

обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое);  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; в совместной деятельности четко формулировать цели 

группы и позволить еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей;  

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей;  

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  
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воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы;  

выбирать произведения для самостоятельного чтения; владеть основными способами 

обработки информации и презентации 
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 3. Содержание базового образования в гимназии 

  

 3.1. Содержание учебных программ по отдельным предметам основного 

общегообразования с учетом национально-региональногокомпонента 

 

3.1.1.РУССКИЙ ЯЗЫК (ПРОФИЛЬНЫЙУРОВЕНЬ) 

 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнациональногообщения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных уменийи навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовностикосознанномувыборупрофессии,кполучениювысшегогуманитарногообразования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведениявразличных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм 

и речевыенарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе 

в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуацияхобщения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

 

10 класс 

 

Формирование языковой и лингвистической компетенций. Введение в науку 

оязыке. 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Основные 

направления русистики в наши дни. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Язык как 

знаковая система и общественное явление. 

Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. Русский язык в Российской Федерации. Основные функции языка: 

коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. Основные этапы 

исторического развития русского языка и их связь с историей славянских народов. Общее и 

различное в русском и другихязыках. 

Сведения об истории русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в 

создании русского письма. Формы существования русского национального языка. Понятие о 

современном русском языке и егодиалектах. 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. 

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке. 

Основные виды норм современного русского литературного языка. Типичные ошибки, 

вызванные отклонениями от литературной нормы. Лингвистический анализ текста. 
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Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы. Активные процессы в 

области произношения и ударения, в лексике и грамматике. Проблемы экологии русского языка 

на современном этапе его развития. Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система. 

Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровнейязыка. 

Системные отношения между языковыми единицами. 

Фонетика. 

Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные 

чередования звуков речи. Ударение в русском языке. Фонетический разбор слова. 

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно правильной 

и выразительной речи. Изобразительные средства фонетики русского языка. 

Лексика и лексикология. 

Слово – основная единица  языка. Системные отношения в лексике русского языка; их 

выражение в многозначности, омонимии. Системные отношения в лексике русского языка; их 

выражение в синонимии. Системные отношения в лексике русского языка; их выражение в 

антонимии. Системные отношения в лексике русского языка; их выражение в паронимии. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса. 

Лексика русского языка с точки зрения ее сферы употребления. Лексика русского языка с точки 

зрения еестилистической 

дифференциации. Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические 

сочетания. Пословицы и поговорки. Крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. 

Источники фразеологизмов. Лексические средства выразительности речи. Лингвистический 

анализтекста. 

Морфемика и словообразование. 

Морфемы корневые, аффиксальные. Морфемы словоизменительные. Морфемы 

словообразовательные. Варианты морфем. Система современного русского словообразования. 

Продуктивные способы образования частей речи в русском языке. Словообразовательные 

средства выразительности речи. Способы образования новых слов. 

Орфография. 

Разделы и принципы русской орфографии. Правописание морфем (корни). Правописание 

морфем (суффиксы). Правописание морфем (окончания). Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. Правила 

графического сокращения. Трудные случаи орфографии. . Основные орфографические нормы 

русского языка. 

Морфология. 

Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. 

Основные способы выражения грамматических значений. Проблема классификации частей речи 

в русистике. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки 

знаменательных частей речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, 

находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая омонимия. Переходные явления в 

области частей речи. Морфологические средства выразительности речи. 

Формирование коммуникативной компетенции. 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

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

непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Официальные и неофициальные ситуации общения. Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Совершенствование 

продуктивных и рецептивных видов речевой деятельности. Предупреждение и преодоление 

коммуникативныхнеудач. 

Формирование культуроведческой компетенции. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке материальной и духовной культуры 
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русского и других народов. Диалекты как историческая база литературных языков. Русский язык 

в контексте русской культуры. 

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика 

русской фразеологии. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Отражение в современном русском языке культуры других народов. Русский речевой 

этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного язык. 

 

11 класс 

Формирование языковой и лингвистической компетенций. Языковая система. 

Синонимия в системе языка. 

Лексические синонимы. Морфемные синонимы. Морфологические синонимы. Урок-

практикум. Синонимический тренинг. 

Синтаксис. 

Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи. Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. 

Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. Предложение как единица 

синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки предложения. Порядок слов в простом 

предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. Предикативная основа 

предложения. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи 

квалификации второстепенных членов предложения. Типы простых и сложных предложений. 

Вопросоквалификации сложноподчиненных предложений. Прямая и косвенная речь. 

Несобственно-прямая речь. Синонимия синтаксических конструкций. Синтаксис текста. 

Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного 

типа. Изобразительные средства синтаксиса. Сходство и различия русского и изучаемого 

иностранного языка. Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их 

различной интерпретации. Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к 

различным языковым явлениям. 

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научного текста. Лингвистические особенности 

официально- делового текста. Лингвистические особенности публицистического текста. 

Разговорная речь и ее особенности. Лингвистический анализ научных, официально-деловых, 

публицистических, разговорных текстов. Урок-практикум. Конструирование собственного 

текста разных стилей речи. Язык художественной литературы и литературный язык. Язык 

художественной литературы в отношении к разговорному языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности. Тропы, стилистические фигуры и особенности их 

использования. Урок-практикум. Тренинг по определению изобразительно-выразительных 

средств языка. Художественный текст как объект лингвистического анализа. 

Правописание: пунктуация. 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания в конце предложения и внутри 

простого предложения. Знаки препинания между частями сложного предложения. Знаки 

препинания при передаче чужой речи. Знаки препинания в связном тексте. Абзац как 

пунктуационный знак. Авторское использование знаков препинания. Трудные случаи 

пунктуации. 

Формирование куоммуникативной компетенции. 

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его 

разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах различных 

видов, дискуссиях, полемике. Дискуссия на заданную тему. Культура ведения полемики. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. Текст как продукт речевой 

деятельности. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых  типов, стилей и жанров. Приемы совершенствования и редактирования текста. 

Редактирование собственного текста. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка текстов различных 

функциональных стилей и жанров: написание тезисов, конспектов. Информационная 

переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: написание аннотаций. 
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Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: 

написаниерефератов. 

Нормативный и этический аспекты культуры речи. 

Коммуникативный аспект культуры речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 

выразительности речи. Культура учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

Основные жанры научного стиля. Беседа, дискуссия, сообщение на научную тему. Написание 

докладов, рефератов, тезисов, рецензий на заданную тему. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. 

Культура официально-делового общения. Общение в разнообразных учебных ситуациях 

официально- делового характера. Написание деловых документов различных жанров: заявления, 

доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции. 

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка 

к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления. Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи. 

Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты. 

 

 

3.1.2. ЛИТЕРАТУРА (базовыйуровень) 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической  

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речиучащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

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

общего представления об историко-литературномпроцессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сетиИнтернета. 

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

реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русскойлитературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

 

10 класс 
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Введение. (К истории русской литературы XIX века) 

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

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

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по 

выбору. 

Поэма «Медный всадник». 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Какчасто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по 

выбору. 

Н.В. Гоголь. Повести «Невский проспект», «Нос» 

А.Н. Островский. Драма «Гроза» 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов» . 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

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

(«Я встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

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

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

по выбору. А.К. Толстой. Стихотворения: «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Когда 

природа вся трепещет и сияет…», «Коль любить, так без рассудку…». «Средь шумного 

бала,случайно…»,«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…». 

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

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

мода...»),«ОМуза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор).Сказки: «Медведь на 

воеводстве»,«Дикий помещик», «Премудрый пескарь». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

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

А.П. Чехов. Рассказы: «Ионыч»,«Человек в футляре»,«Крыжовник», «О любви», «Дама с 
собачкой». Пьеса «Вишневый сад». 

Литература народов России: 

К. Хетагуров. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Зарубежная литература 
Г. де Мопассан. «Ожерелье» 
Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом» Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль»  

Уроки внеклассного чтения: 
1) Н.С.Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» 

Произведения для самостоятельного чтения учащихся. 

Н.М. Карамзин. «История государства Российского». Д.В. Давыдов. Стихотворения. 

А.А. Дельвиг. Стихотворения. П.А. Вяземский. Стихотворения. 

Е.А. Баратынский. Стихотворения. К.Ф. Рылеев. «Думы», «Наливайко». В.К. 

Кюхельбекер. Стихотворения. И.И. Лажечников. «Ледяной дом». 

Основные теоретико-литературные понятия Художественная литература как искусство 
слова. Художественный образ. 

Содержание и форма. 
Художественный вымысел. Фантастика. 

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

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

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

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 
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повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

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

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

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

Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

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

Языкхудожественногопроизведения.Изобразительно-

выразительныесредствавхудожественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола.Аллегория. 

Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

11 класс 

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» (возможен выбор трех других стихотворений). 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» (указанные 

рассказы являются обязательным для изучения). Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные 

аллеи» (возможен выбор двух других рассказов). 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» (возможен выбор другого 

произведения). Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 
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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» (возможен выбор другого произведения). Романтизм 

ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. 

Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 

философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 

писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как 

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

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три 

правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького драматурга. Афористичность 

языка. 

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 (возможен выбор другого зарубежногопрозаика) Жизнь и творчество(обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). Своеобразие конфликта в 

пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в 

мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

Г. Аполлинер (возможен выбор другого зарубежного поэта) Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения). 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность 

аполлинеровской поэзии. 

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 (стихотворения не 

менее трех авторов по выбору) 

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» (возможен 
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выбор трех других стихотворений). 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…» (возможен выбор трех других стихотворений). 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» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 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» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 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» (возможен выбор трех других стихотворений). 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…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 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...» (возможен выбор трех других стихотворений) 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 
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Жизнь и творчество. 

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

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

«На желез- 

ной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы»  

(возможен выбор трех других стихотворений). Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные 

символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала 

и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических 

стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении 

“Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, егоэволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно- исторического и условно символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ 

Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения впоэме. 

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» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 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» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

«Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). Традиции А. С. 

Пушкина и А.В. Кольцова весенинскойлирике. 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! 
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Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

стихотворений). 

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

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

лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

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

поэзии Мандельштама. 

А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество. 

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

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

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Я 

научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» (возможен выбор двух 

других стихотворений). Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность 

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

Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

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

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

над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль 

эпиграфа, посвящения иэпилога. 

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» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух 

других стихотворений). Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и 

действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская 

глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического 

героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

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

с общей проблематикой романа. 

М. А. Булгаков 
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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» (возможен выбор другого произведения). 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. 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 XXвека. Э.Хемингуэй 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). 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 осмысление в русской литературе и 

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 литературе 

и литературах других народов России. Поэтические искания. Развитие традиционных тем 
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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…» (указанные стихотворения являются обязательными 

дляизучения). 

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» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

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. 

В. М. Шукшин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской 

прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 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 (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

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

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

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

человека со своими корнями. Символические образы вповести. 

Н. М. Рубцов (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

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

стихотворений). Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины 

родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 

настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

Р.Гамзатов(возможенвыбордругогописателя,представляющеголитературународовРоссии

) Жизнь и творчество(обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен 

выбор других стихотворений). Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. 

Прием параллелизма. Соотношение национального и общечеловеческого в творчествеГамзатова. 

И.А.Бродский(возможенвыбордругогопоэтавторойполовиныXXвека) 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, 
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чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). Своеобразие поэтического 

мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой 

поэзии. 

Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”. 

Б. Ш. Окуджава (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других 

стихотворений). 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(возможенвыбордругогодраматургавторойполовиныXXвека) 

Пьеса«Утинаяохота»(возможенвыбордругогодраматическогопроизведения). 

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

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характер 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. 

 

 3.1.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ) 

(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующихцелей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной,учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

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

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

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

позволяющих совершенствовать учебнуюдеятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

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

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределениювотношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

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

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомуютему, 

- осуществлять запросинформации, 

- обращаться заразъяснениями, 

- выражатьсвоеотношениеквысказываниюпартнера,своемнениепообсуждаемойтеме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждогоучащегося. 

Монологическая речь Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в 

связи с увиденным прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию потеме/проблеме, 

- кратко передавать содержание полученнойинформации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывать 

своинамерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемогоязыка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 
Аудирование. Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты 

и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

пониманияосновногосодержаниянесложныхзвучащих текстовмонологическогои 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемыхтем; 

выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе;  

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

- отделять главную информацию отвторостепенной; 

- выявлять наиболее значимыефакты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение. Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметныхсвязей): 

-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно- познавательного характера; 

-изучающегочтения–

сцельюполногоиточногопониманияинформациипрагматическихтекстов (инструкций, рецептов, 

статистическихданных); 

-просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 
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необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

- выделять основныефакты; 

- отделять главную информацию отвторостепенной; 

- предвосхищать возможныесобытия/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи междуфактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую/интересующуюинформацию; 

- определять свое отношение кпрочитанному. 

Письменная речь. Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

излагать сведения о себе в форме автобиографии/резюме; составлять план, тезисы 

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

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

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

описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

оценочной лексики, реплик-клишеречевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональнойлексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

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

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

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

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

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

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

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

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

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

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 
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Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Распределение предметного содержания по 

годам обучения 

10 класс - Я, моя семья и мои друзья. Межличностныеотношения. 
Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. 

Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине 

игрушек. 

- Досуг иувлечения. 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям 

Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и 

городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного 

друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

- Школьноеобразование. 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. 

Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты. 

- Человек и окружающиймир. 

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь 

инвалидам и пожилым людям. 

- Средства массовойинформации. 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

- Страны изучаемого языка и родная страна. 
ДостопримечательностиВеликобритании,США,России,городовмира. 

Известныелюди. 

Любимые праздники. Местные праздники. 

11 класс - Я, моя семья и мои друзья. Межличностныеотношения. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты 

характера. Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по 

дому. Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в 

магазине. 

- Досуг иувлечения. 

Занятия в свободное время. 

- Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и 

здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. 

- Школьноеобразование. 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

- Мирпрофессий. 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей 

профессии. 

- Человек и окружающиймир. 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое 

время года. 
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  

Распределение предметного содержания по 

годам обучения 

10 класс Германия. Культурныедостопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места  и условия проживания туристов, осмотрдостопримечательностей. 

Возможности продолжения образования в высшей школе. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. Молодежь в современном обществе. 

Культурные достопримечательности. Великие люди Германии. 

11 класс Летние каникулы. 
Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Повседневная жизнь семьи, еедоход жилищныеи бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельскойместности. 

Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. 

Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. 

Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры. 

Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. 

Проблемы современногообщества. 

Проблемы экологии и здоровья. 

 

 

3.1.4. МАТЕМАТИКА (базовый уровень) 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методахматематики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшейшколе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математическойподготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математическихидей. 

 

10 класс 

Числовые функции 

Функции. Определение функции, способы ее задания. Область определения и множество 

значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 
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ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, 

точки экстремума (локального максимума и минимума). График обратной функции. 

Вертикальная и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно – линейных функций. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

Тригонометрические функции. 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла. Основные тригонометрические 

тождества. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Тригонометрические функции числового 

аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Радианная мера угла. Формулы 

приведения. 

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

Функция y = sin x, ее свойства и график. Функция y = cos x, ее свойства и график. Периодичность 

функций y = sin x, y = cos x. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

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

растяжение и сжатие вдоль осей координат. Построение графика функций у = mf(x) и y = f(kx) по 

известному графику функции у = f(x). 

Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики. 

Преобразование тригонометрических выражений. 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Тангенс суммы и разности аргументов. Синус и косинус двойного угла. 

Формулы половинного угла. Формулы понижения степени. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. 

Производная. 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Определение предела 

последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Вычисление пределов последовательностей. 

Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о непрерывности функции. Предел функции на 

бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, 

приводящие к понятию производной. Понятие о производной функции, физический и 

геометрический смысл производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Производные суммы, разности, произведения, частного. Формулы 

дифференцирования. Правила дифференцирования. Производные основных элементарных 

функций. Дифференцирование функции y = f(kx + m). Уравнение касательной к графику 

функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции y = f(x). Применение 

производной для исследований функций на монотонность и экстремумы. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. Примеры 

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

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

или графиком. Вторая производная и ее физическийсмысл. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Табличное и 

графическое представление данных. Числовые характеристика рядов данных. Поочередный и 

одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 

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

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Повторение. 
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Числовые функции и их свойства. Тригонометрические функции числового и углового 

аргумента. Основные формулы тригонометрии. Преобразование тригонометрических 

выражений. Правила вычисления производных. Геометрический смысл производной. Отыскание 

промежутков возрастания (убывания) функции с помощью производной. Критические точки 

функции: максимумы и минимумы. Отыскание наибольших и наименьших значений функции. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Введение 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и 

плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол  двугранного 

угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности плоскостей. Расстояние 

между прямыми, точками иплоскостями. 

Многогранники. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Понятие многогранника. 

Призма. Пирамида. Правильные многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 

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

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

Усеченная пирамида. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр иикосаэдр). 

Векторы в пространстве. 

Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Компланарные векторы. Разложение 

векторов по трем некомпланарным векторам. Параллельный перенос. Параллельное 

проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображения 

пространственных фигур. 

Повторение. 

11класс 

Алгебр и начала анализа Степени и корни. Степенные функции. 

Понятие корня n – й степени из действительного числа. Корень степени n > 1 и его 

свойства. 

Функции, их свойства и графики. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, 

а также операцию возведения в степень. Степенные функции, их свойства и графики. Степенная 

функция с натуральным показателем, ее свойства играфик. 

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования 

простейших выражений, включающих операцию логарифмирования. Дифференцирование 
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показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл. 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных 

интегралов. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона – 

Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 

Случайные события и их вероятности. Элементарные и сложные события. Рассмотрение 

случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностныхметодов. 

Уравненияинеравенства.Системыуравненийинеравенств. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) 

= h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на множители, введение новой переменной, 

функционально – графический метод. Решение рациональных, показательных, логарифмических 

и иррациональных уравнений. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность неравенств, систем. 

Системы уравнений. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 

неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Равносильность системы и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства 

с модулями. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений  и 

неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. Уравнения и неравенства спараметрами. 

Повторение. 

Корень n-й степени и его свойства. Степень с рациональным показателем. Логарифм 

числа. Логарифмические и показательные уравнения. Логарифмические и показательные 

неравенства. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. Производная. Применения производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Первообразная. Площадь криволинейной трапеции. Табличное и графическое представление 

данных. Решение вероятностных задач. 

Геометрия Метод координат в пространстве. Движения. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Формула расстояния между точками в 

пространстве. Скалярное произведение векторов. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Поворот. 

Параллельныйперенос. 

Цилиндр. Конус.Шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Основание высота, 

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

основанию. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел и площади их поверхностей. 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей многогранника, 

цилиндра  и  конуса. Объемы шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора. 

Повторение. 

  

3.1.5. ИНФОРМАТИКА И ИКТ (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 
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Цели изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

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

учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

10 класс 

 

Информация и информационные процессы 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации: сигнал, знак, символ. Виды 

и свойства информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска. Критерии отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации.  

Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических 

и техническихсистемах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие автоматизации. Возможность, преимуществ и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы 

защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Управление системой как информационный процесс. Использование основных методов 

информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды. 

Практические работы 

1. Измерениеинформации. 

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при 

вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

2. Информационныепроцессы. 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в 

реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

3. Кодированиеинформации. 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

4. Поиск информации. 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на 

заданную тему в основных хранилищах информации. 
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5. Защитаинформации. 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации. 

Информационные модели. 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель 

моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы 

представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные 

этапы построения моделей. Формализация как важнейший этанмоделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 

модели. Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление 

как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи 

в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их 

особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Практические работы 

6. Моделирование иформализация 

Формализациязадачизразличныхпредметныхобластей. Формализация 

текстовойинформации. 

Представление данных и табличной форме. Представление информации в форме графа. 

Представление зависимостей в виде формул. 

Представление последовательности действий в форме блок-схемы. 

7. Исследованиемоделей. 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

Исследование физических моделей. Исследование математических моделей. 

Исследование биологических моделей. Исследование геоинформационных моделей. 

Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

8. Информационные основыуправления. 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 

обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формальных исполнителей с помощью алгоритмов. 

Информационные системы. 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, 

сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, 

формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных 

базах данных. Практические работы 

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной 

базы данных. 

Осуществление ввода и редактирования данных. 

Упорядочение данных в среде системы управления базами данных. 

Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления базами данных 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания  

информационных объектов, организации личного информационного пространства, 

защитыинформации. 
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Практические работы 

10. Компьютер и программноеобеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование 

компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим 

интерфейсом Windos, стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, 

архиваторами и антивирусными программами. 

11 класс 

 

Компьютерные технологии представления информации. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Запись чисел в позиционных 

системах счисления. Системы счисления, используемые в вычислительной технике. 

Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых 

и вещественных чисел. Понятие о переполнении и точности вычислений. Представление 

текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии 

трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах 

сжатия данных. Форматы файлов. 

Практические работы 

11. Представление информации вкомпьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование, и упаковку тестовой, графической 

и звуковой информации. 

Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной системы 

счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей 

запятой. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации 

текста.Основныеприемыпреобразованиятекстов.Гипертекстовоепредставлениеинформации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

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

способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных  таблиц для обработки числовых данных (на примере задач изразличных 

предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектом средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Практические работы 

12. Создание и преобразование информационныхобъектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. 

Использование средств деловой графики для наглядного представления данных. 

Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных графических 

изображений. Создание мультимедийной презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии). 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 
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Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернате. Протоколы обмена. Протокол 

передачи данных ТСР/IР. Аппаратные и программные средства организации компьютерных 

сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т. д. 

Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. Инструментальные средства создания WEB-сайтов. 

Практические работы 

13. Компьютерныесети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. 
Настройка почтовой программы Outlook Expeess. Работа с электронной почтой. 

Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. 

Работа с файловыми архивами. 

Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам, адекватным 

решаемой задаче. 

Разработка Web-сайта на заданную тему. 

Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование 

текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. 

Тестирование и публикация Web-сайта. 

Основы социальной информатики 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность. 

 

3.1.6.ИСТОРИЯ (базовый уровень) 

 

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

на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологическихдоктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

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

соотноситьсвоивзглядыипринципысисторическивозникшимимировоззренческимисистемами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческомпроцессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

историческойинформации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

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

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого исовременности. 

 

10 класс 

Всеобщая история. 

История как наука 

Историяв системе гуманитарных наук. Предмет исторической: науки. Исторический источник. 

Проблема подлинности и достоверности исторических источников. Единство и многообразие 

исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Принципы периодизации исторического 

процесса. История в системе гуманитарных наук. Концепции исторического развития 
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человечества. Проблема достоверности и фальсификации историческихзнаний. 

Всеобщая история. 

Древнейшая стадия истории человечества 
Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и 

этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологическиеи религиозные версии происхожденияи 

древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира. 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Традиционное 

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

цивилизации Африки, Азии, Америки — географическое положение, материальная культура, 

повседневная жизнь, социальная структураобщества. Мифологическая картина мира. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и 

особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение картины мира. 

Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Формирование научной формы мышления в античном обществе. Культурное и 

философское наследиеДревней Грециии Рима.Зарождениеиудео-христианской духовной традиции, 

еемировоззренческие особенности. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и 

варвары). Великоепереселение народов. 

Средневековье. 

Принципыпериодизации Средневековья. Историческаякартасредневекового мира. Цивилизации 

Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья. Великое переселение народов. Формирование христианской средневековой 

цивилизации в Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы цивилизационного развития. 

Православие и католи- цизм. Социальная этика, отношение к труду и собственности, правовая 

культура, духовные ценности в православной и католическойтрадициях. Особенности хозяйственной 

жизни, социальной структуры и государственно-правовой организации в европейском средневековом 

обществе. Культурное и философское наследиеСредневековья. 

Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества.Динамика и характер 

развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского средневекового общества в 

XIV—XVвв. Изменения в мировосприятии европейского человека. Социально-психологические, 

природно-климатические, экономические предпосылкипроцесса модернизации. 

Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские завоевания. 

Феномен крестовых походов. 

Новое время: эпоха модернизации. 

Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об историческойприроде процесса 

модернизации. Модернизация какпроцесс переходаот традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

новогопространственного восприятия мира. Изменениероли техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новаций в 

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

Возрождения и Реформации. Конфессионалъный раскол европейского общества. 

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

правовых основах государственности. Формы: абсолютизма. Становление гражданского общества. 

Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального сознания. 

Буржуазные революции XVII—XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология 

социальных и политических движений.Философско-мировоззренческие основы Просвещения. 

Конституционализм. Классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 
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Технический прогресс в XVIII — середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. Изменение 

средыобитаниячеловека.Урбанизация.Моделипереходаоттрадиционногокиндустриальномуобществу в 

европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классическойнаучной;картинымира.КультурноеифилософскоенаследиеНовоговремени. 

Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV — середине XIX в. Изменение 

характера внешнейполитикив эпоху Нового времени. 

История России. 

История России — часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической 

мысли в России. 

Народыи древнейшиегосударствана территории России 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и климат 

Восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние на первобытное 

общество. Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. Великое 

переселение народов. Дискуссии о прародине славян. Восточнославянскиеплемена и их соседи.Занятия, 

общественныйстрой, верования. Родовая и территориальная община. Город. 

Русь в IX — начале XII в. 

Возникновение государственности у восточных славян.  «Повесть временных лет». Дискуссия о 

происхождении Древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые порядки.Принятие 

христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. Русская Правда. Дискуссии историков об уровне 

социально-экономическогоразвития Древней Руси. «Лествичный» порядок наследования власти. 

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. Влияние 

Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской на- родности. 

Русскиеземли и княжествав XII— середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в русских землях 

и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Идея единства Русской 

земли. 

«Словоо полку Игореве». Особенности культурного развития русских земель. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на 

историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики. 

Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие 

Ордой ислама. Влияниемонгольскогозавоевания и Орды на культуру Руси. 

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы 

землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидациирусских земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси.  Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель. Политика 

московскихкнязей. Взаимосвязь процессов объединения  русскихземельи освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром  

Золотой ОрдыипоходнаРусь.АвтокефалияРусскойправославнойцеркви. 

Российскоегосударство во второйполовине XV—XVII в. 

Завершение объединения русскихземельи образование Российского государства. 

Становление органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба 

«иосифлян» и «не- стяжателей». «Москва — третий Рим». Ереси на Руси. Особенности образования 

централизованного государства в России. Социальная структура общества. Формы землевладения. 

Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого 

княжества Литовского. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 
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Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание органов 

сословно- представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение крестьян. 

Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства. 

Культура Российского государства во второй половине XV—XVII в. 

Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических противоречий. 

Дискуссия о причинах Смуты. Феномен самозванства. Социальные движения в России в начале 

XVII в. Борьба;  с Речью Посполитой иШвецией. 

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного права. 

Новые явления в экономике: началоскладывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. 

Дискуссиио характересоциальныхдвиженийв России во второйполовине XVIIв. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. 

Русскаятрадиционная(средневековая) культура.Формирование национального самосознания. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII— середине XIX в. 

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Дворянство — 

господствующеесословие. Традиционные  порядкии крепостничество в условиях развертывания 

модернизации. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории России. 

Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в 

первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII — первой половине XIX в. Кризис традиционного 

общества. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и его 

последствия. 

Политическая идеология во второй половине XVIII — первой половине XIX в. Европейское 

влияние на российское общество. Русское Просвещение. Масонство. Движение декабристов и его 

оценки в российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных отношений в 

XVIII — первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. 

Крымская война и ее последствия для страны. 

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

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX— начале XX в. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860—

1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика 

контрреформ. Ут- верждение новой модели экономического развития: капиталистические отношения  

в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Роль государства в 

экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в России. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Нарастание экономических 

исоциальныхпротиворечий в условиях форсированной модернизации. Реформы С. Ю. Витте и П. 

А. Столыпина. 

Дискуссии о ролиимеете России в мировойэкономикеначала XX в. 

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

Революция 1905—1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-демократические, 

радикальные, националистические движения. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX — начале XX в. Критический 

реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. Развитие науки и системы образования. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные 

народы Балканскогополуострова. 
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История Татарстана 

Проблемы этногенеза татарского народа. Татары и их предки. К истории проблемы. 

Происхождение (этимолология) этнонимов «татары», «булгары», «тюрки». Новейшие 

исследования по этойпроблеме. 

Дотюркское население Среднего Поволжья и Приуралья. Первобытнообщинный строй на 

территории современного Татарстана. Субрегиональные археологические культурные общности. 

Ананьинская, Пьяноборская культуры. Именьковские племена. Палеолит, бронзовый и железный 

века на территории Республики Татарстан. 

Древнейшие тюркоязычные племена: гунны, протобулгары и др. Хунно-гуннские 

тюркоязычные племена и их предки. Гуннская конфедерация. Шаньюй Модэ. Военная 

демократия. Великое переселение народов: роль гуннов в распаде Великой Римской Империи и 

перекрое карты Европы периода раннего средневековья. Создание гуннской империи на 

территории Западной Евразии ( 2- ая пол. 4 - сер. 5 вв н.э. ). Расцвет государства при Атилле. 

Распад союза гуннских племен, их уход в Причерноморье. 

Великий Тюркский каганат. Образование. Расцвет. Упадок. Западно-Тюркский каганат и 

Восточно-Тюркский каганат. Возникновение Великого Тюркского каганата (Сер. 6 - сер.  7  вв. 

н.э.) - Создание на Алтае: первого тюркского государства. Великий вождь Ашина. Этнический 

состав. Подчинение племен Центральной и Средней Азии. Язык. Религия. Культура. Социально- 

политический и экономический строй. Причины распада. Появлепие новых тюркоязычных 

государственных образований. Западно- и Восточно-Тюркские каганаты. Дальнейший распад 

тюркоязычного мира и возникновение новых государственных образований: Кимакский каганат. 

Аварский каганат. Хазарский каганат. Государство гуннов-савиров. Великая Венгрия. Великая 

Булгария. 

Ранние болгары. Великая или Приазовская Болгария. Кубрат хан. Мифы и исторические 

факты. Протобулгары в Восточном Приазовье и Причерноморье (4 -7 вв. н.э.). Возникновение 

первого булгарского государственного образования ((Великая Болгария» (20- гг. 7 в. н.э. - 2-ая 

пол. 7 в. н.э.). Государство одного правителя. Кубрат хан.: легенды, мифы, быль. Общественно- 

политический строй и причины распада государства. Основные направления миграции и 

дальнейшая судьба булгарского населения. Роль Великой Булгарии в становлении 

государственности волжских булгар Волжско-Камской Булгарии. 

Раннефеодальное государство Волжско-Камская Болгария. Политико-государственная и 

этно- культурная история (Государственный строй. Административное управление, политика, 

экономика, культура). Этнические процессы в 6 - 9-ые века н.э. на территории Среднего 

Поволжья и Приуралья. Финно-угорские племена. Проблема тюркизации региона. 

Волжская Булгария до завоевания татаро-монголами. Возникновение 1-ого государства на 

территории современного Татарстана. Границы Волжской Булгарии. Начало формирования 

единого булгарского этноса на базе консолидации тюркских племен. Взаимоотношения с 

Хазарским каганатом и другими соседними народами. Политический строй. Хозяйственный и 

социальный строй. Переход к оседлому образу жизни. Ремесла и торговля. Товарно-денежные 

отношения. Военное дело. Культура и религия. Принятие ислама. Международные связи булгар. 

Волжская Булгария в составе Золотой Орды. Монгольское вторжение, судьба булгарского 

государства и булгарского этноса. Включение Волжской Булгарии в Джучиев Улус. Постепенное 

возрождение земледельческой культуры, традиционных ремесел и торговли. Чеканка 

собственной монеты. Постановление городов и экономических и культурных связей со Средней 

Азией, Русью, Закавказьем. Образование 2-ух крупных княжеств: Булгарского и Жукотинского. 

ПритоквБулгарию кипчакоязычных тюрков-кочевников. Разгром монгольской

 империи Тимуром Тамерланом (1395 г.). Распад Золотой Орды и возникновение 

татарских ханств Казанского, Сибирского, Касимовского, Крымского, Астраханского, Ногайской 

Орды и Большой Орды. Роль Волжской Булгарии и Золотой Орды и становлении 

государственности татарского народу Казанскоеханство. Сохранение

 преемственностивполитическомустройстве, экономике,культуре. 

Образование и расцвет Казанского ханства (1437 -1487 гг.) Перенос центра 

этнополитического развития волжских булгар на северо-западные территории. Причины 

возвышения Казани. Казанское княжество – продолжатель государственных и культурных 
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традиций Волжской Булгарии. Улу Мухамед. Утверждение на Казанском престоле Ордынской 

династии. Социально- экономический и политико-государственный строй Казанского ханства. 

Административное деление. Социальная структура населения. Духовная культура. 

Письменность. Образовательная система (мектебе и медресе). Рост городов. Расцвет ремесла и 

торговли. 

Эпоха Московского протектората (1487 - 1521 гг.). Взятие Казани Иваном 111 в 1487 г., 

выход Москвы из-под даннической зависимости Казанскому ханству. Наличие в ханстве сильной 

про- московской партии. Мухамед-Эмин на Казанском престоле как ставленник Москвы. Хан 

Шах-Али и его про-московская политика. Торговые и политические отношения с Россией. 

Противоборство про-русской и про-крымской партий главный фактор политической 

нестабильности Казанского ханства. 

Период правления Крымской династии (1521 - 1551 гг.). Взаимоотношения Казанского и 

Крымскою ханств (военно-политический союз). Переход ханского престола к династии Гиреев. 

Подготовка войны с Казанским ханством. Правление ханов Сахиб-Гирея и Сафа-Гирея. 

Регентство царицы Сююмбике при малолетнем сыне Утямыш-Гирее. Обострение отношений с 

Московским государством. 

Падение Казанского ханства (1551-1552 гг.). Покорение народов края (1551 - 1556 гг.). 

Усиление угрозы со стороны Москвы. Подготовка войны с Казанским ханством. Казанские 

походы. Поход 1552 г., осада и взятие Казани. Падение Казанского ханства. Причины поражения. 

Борьба народов края против оккупации (оборона Чалымской крепости. Политика хана Али-

Акрама.). Покорение Казанского ханства – начало превращения Московского княжества в 

многонациональную Российскую империю. Вопрос о захвате Казанского ханства как одна из 

проблем 

Казанский край в составе русского многонационального централизованного государства 

(2-ая половина ХУ1 - ХУ11 вв.). Начало колонизации края. Экономическая и социальная 

политика царского правительства на завоеванных территориях Казанского края. Организация 

военного и административного управления Казанским краем во 2-ой пол. 16 в. Приказ 

Казанского дворца и новые административные учреждения. Казанская епархия. Первые 

православные церкви и монастыри. Миссионерство. Политика этнической ассимиляции и 

христианизации местного населения. Миграция русского населения на Среднюю Волгу. 

Социально-экономическое развитие края во 2-ой пол. 16 - 17 вв. Упадок ремесел и торговли, 

расстройство экономической жизни. Основные группы населения края: занятия и положение. 

Постепенный подьем экономики края, развитие ремесел и торговли, появление слобод. Казань - 

крупный экономический и торговый центр России. Социальная и религиозная политика царского 

правительства в Среднем Поволжье в 17 в. Народы Среднего Поволжья в движении С.Разина. 

Среднее Поволжье и составе Российской империи в 18 в. Народы среднего Поволжья в 

период Петровских преобразований. Образование Казанской губернии (1708 г.). Увеличение 

численности населения. Урабанизационные процессы. Сословный строй (категории населения ). 

Социально - экономическое и культурное развитие кран и 18 и Обмирщение культуры. 

Появление капиталистических элементов в экономике края. Особенности развития 

промышленности. Товарное производство и торговля. Новая система налогообложения: подати, 

сборы, повинности. Особенности пол тики царского правительства по отношению к нерусскому 

населению края в 1-ой пол. 18 в. Политика насильственной христианизации и русификации 

нерусских народов края. Контора Новокрещенских дел. Увеличение числа и роли монастырей и 

православного духовенства в распространении православия в регионе. Запрещение 

проповедования ислама. Лука Конашевич. Особенности налоговой политики по отношению к 

нерусскому населению края. Первая волна иммиграции татар на восток и юго-восток страны 

(Приуралье, Урал, Сибирь). Изменениеполитики царского правительства по отношению к 

нерусским народам края во 2ой пол. 18 в. Екатерина 1 I и политика «просвещенного 

абсолютизма». Народы среднего Поволжья в восстании под предводительством Е.И.Пугачева. 

Последствия восстания. Изменение политики царского правительства по отношению к 

нерусским народам. Политика лавирования. Разрешение проповедовать ислам. Учреждение 

Муфтията, Духовного собрания мусульман, Татарской ратуши. Восстановление и строительство 

мечетей. Открытие новых мектэбе и медресе. Восстановление прав татарского дворянства. 
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Поддержка мусульманского купечества и предпринимательства. Роль татарских слобод в 

экономической жизни «русской» Казани. Особенности развития татарской культуры в 18 в. 

Зарождение татарского просветительства. 

Казанская губерния в 1 пол.XIX вв. Казанская губерния в 1-ой пол. XIX в. Рост 

численности населения. Полиэтничность региона. Социально-экономическое развитие края. 

Изменения в сельском хозяйстве и положении крестьянства. Кризис крепостной системы. 

Движения социального протеста. Категории российского крестьянства и региональные 

особенности. Налоги, сборы и повинности. Сословный строй. Развитие промышленности. 

Торговля и складывание общероссийского рынка. Начало промышленного переворота. Татарское 

предпринимательство. Экономические и социальные последствия перемен. Казанский край и 

Отечественная война 1812 г.: Казанское ополчение. Помощь населения армии. Кавалерист-

девица И.А.Дурова. Декабристы и Казань. Культура края в 1-ой пол. XIX в. Открытие Казанскою 

университета (1804 г.) и его роль в развитии духовной культуры народов Поволжья. 

Образование. Наука. Общественная и просветительская мысль. Издательское дело и 

периодическая печать. Художественная культура: литература, театр, живопись. 

Татарскоепросветительство. 

 

11 класс 

 

Всеобщая история. 

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества. 

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

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

монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. 

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация и фашизация общества. Политическая и 

социальная идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-

экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

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

экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. 

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

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии 

и Африки. 

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

экономические и политические причины и последствия. Основные этапы развития системы 

международных отношений в конце XIX - начале ХХI вв. 

Общественное сознание и духовная культура в период новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Модернизм и реализм. Технократизм и иррационализм в 

общественном сознании ХХ в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и «информационное общество». Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада иВостока. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и 
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дезинтеграционные процессы в современном мире. 

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

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

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Духовная жизнь современного общества. Формирование постнеклассической научной 

картины мира. Постмодерн. Роль элитарной и массовой культуры в информационном 

История России. Россия в системе военно-политических союзов нарубежеXIX—XXвв. 

Русско-японская война. 

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

Гражданская война в России. 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 

Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества. Политическая тактика большевиков, их 

приход к власти. Первые декреты советской власти. Учредительное собрание. 

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. Дискуссия 

о причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны. Политика «военного 

коммунизма». Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги Гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. Первые успехи нэпа. Новая экономическая 

политика в оценкахисторикови современников. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Причиныи предпосылкиобъединения советских республик. Полемика о формах объединения. 

Образование СССР. Основныенаправленияи принципынациональнойполитикисоветской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Свертывание нэпа и 

выбор форсированной модели развития. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Советский тип государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина.Массовыерепрессии,ихнаправленность ипоследствия. 

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. Мобилизационный 

характер советскойэкономики. 

Итоги социально - экономического и политического развития  СССР

 в1920-1930-хгг. Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 20—30-х гг. «Культурная революция». 

Ликвидация неграмотности, создание системы образования. Советская интеллигенция. 

Мировоззренческие основы и пропагандистская направленность официальной советской 

культуры. 

«Краткийкурсистории ВКП(б)». Повседневнаяжизньсоветских людей. Русскоезарубежье. 

Расколв РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920—1930-х гг. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное искусство. 

Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о послевоенном устройстве 

мира. 

«Холодная война», споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в 
послевоенной системе международных отношений Формирование мировой социалистической 
системы. 

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка вооружений 

и ее влияние на развитие страны. Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая 

жизнь страны в середине 1950-х гг. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция 

построения коммунизма. Политика Н. С. Хрущева в оценках современников и историков. 

«Застой»как проявлениекризисасоветскоймодели развития. Теорияразвитого социализма. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. 

Экономические реформы 1950—1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. «Теневая экономика» в СССР. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 
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Формирование партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского и правозащитного 

движения. Нигилистические настроения в массовом сознании. 

Попытки модернизации  советскойэкономикии политическойсистемы в 1980-х гг. Курс на 

«ускорение». «Перестройка» и гласность. Демократизация общественной жизни. 

Формирование многопартийности. Распад системы централизованного управления. Усиление 

центробежных тенденций в межнациональных отношениях. Принятие Декларации о государственном 

суверенитете России  12 июня 1990г. 

СССР в мировых и региональных  кризисах и конфликтах  после Второй мировой войны. 

Установление военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. «Новое 

политическое мышление». Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, распад мировой 

социалистической системы. 

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и 

противоречия в развитии советской культуры и образования во второй половине XX в. Нарастание 

кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата руководящей роли КПСС в духовной жизни 

советского общества. 

Российская Федерация (1991—2003 гг.) 

Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские события 1991 г. 

«Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Политический кризис сентября—октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Политические партии и движения Российской Федерации. Современные молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной России. Чеченский конфликт. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия» и ее социальные последствия. 

Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг. 

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров.  

Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россияв 

условияхстановленияинформационногообщества. Участие России в формировании современной 

международно-правовой системы. Россия в интеграционныхпроцессах.Россияивызовыглобализации. 

Президентские выборы 2005 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное место России в мировом сообществе. Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной 

безопасности страны Основные итоги развития России с древнейших времён до наших дней. 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого в современных условиях. 

Фальсификация новейший истории России - угроза национальной безопасностистраны. 

История Татарского народа и Татарстана. 

Казанская губерния во 2 пол.XIX вв. Казанская губерния в пореформенный период. 

Реформы 60-х гг. XIX в.: условия и итоги преобразований. Противодействие реформе: позиция 

казанского дворянства. Крестьянское движение в ответ на реформу 1861 г. (разочарование). 

Бездненское восстание. Куртинская панихида. Социально-экономическое и политическое 

развитие Казанской губернии в 60 - 90-е гг. XIX в. Появление капиталистического уклада и 

сельском хозяйстве. Расслоение крестьянства. Промышленность. Города и торговля. 

Формирование новых классов. Сословия. Общественное движение 70 90-х гг. Распространение 

народничества. Студенческие волнения. Распространение марксизма. Причины зарождения и 

развития татарского национального движения. Особенности национальной политики царского 

правительства в XIX в. Христианизация и русификация по «системе Н.И.Ильминского». 

Ваисовское движение. Татарское просветительство 2-ой пол. XIX в. Ш.Марджани. К.Насыйри и 

др. Джадидизм. Кадимисты и джадидисты. Рост национального самосознания татар. Подъем 

национальной культуры. Борьба за создание татарской периодической печати. Наука и культура 

в Казанском крае во 2-ой пол. XIX в. Образование. Периодическая печать и литература. 

Художественная культура и искусство. Казанская губерния в начале XX века (1900 -1917 гг.). 1 

ч. Особенности социально- экономического развития. Население. Промышленность. Транспорт. 

Торговля.Положениерабочего класса. Сельское хозяйство Усиление расслоения крестьянства. 
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Казанская губерния в годы перкой российской революции. Начало XX века: переломный период 

в развитии национального самосознания татарского народа. Национально-демократическое 

движение и его дифференциация. Политические силы в крае. Кризис идеологии татарского 

либерализма. Национальное движение. Программа партии «Иттифак». Мусульмане в государстве 

иной Думе, Развитие татарской культуры в начале XX века. Образование. Литература. 

Книгоиздательское  дело и периодическая печать. Театр. Музыка. Изобразительное искусство. 

Февраль 1917 г. Падение самодержавия. Революционные события и возникновение новой власти. 

Общественно- политическая жизнь в крае. Национальное движение. Всероссийские 

мусульманские съезды в Москве и Казани. Национальное собрание (Милли меджлис). 

Культурно-национальная автономия и другие варианты национального самоопределения 

татарского народа. Концепция Урало- Волжских штатов («Идель-Уралштаты»). 

В годы революций и гражданской войны. Край в Февральской революции 1917 

г.Вооруженное восстание в Казани в октябре 1917. и край.Край в годы Гражданской войны. 

Национально- культурная автономия, самоопределение, «Идель-Урал штат», милли-меджлис, 

Комуч, республика Татарская республика в 1920-е гг. Проведение новой экономической 

политики в нашей республике. ТАССР в годы «восстановительного периода». НЭП, 

продналог,рабфак. 

В условиях ускоренной модернизации. Индустриализация и коллективизация в 

республике, методы и итоги их проведения. Культурное строительство в годы первых пятилеток. 

«Большой террор» в Татарии. ТАССР в предвоенные годы. Индустриализация, коллективизация, 

«Большой террор». Репрессии, раскулачивание 

Республика в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Перестройка жизни 

республики на военный лад. Герои республики на фронтах и в тылу врага.Экономическое и 

духовное развитие республики в годы войны. Земляки района в годы войны.Эвакуация, 

тыл.Девятаев М., М. Джалиль, Г. Гафиятуллин., П.М. Гаврилов, М. Сыртланова 

Республика в послевоенный период. Социально-экономическая жизнь республики в 

1945-1953 гг. Ужесточение политическое режима и идеологического контроля. Развитие 

социально- экономической жизни в данный период. Итоги новой волны массовых репрессий. 

Республика в середине 1950-начале 1960-х. Социально-экономическое, политическое и 

духовное развитие республики в данный период. Индустриальный потенциал республики. 

Республика во 2 половине1960-х- 1980-х гг. На этапе перестройки. Основные 

тенденции и противоречия социально-экономического развития республики. Обществено-

политическая и духовная жизнь республики Экономические и политические преобразования в 

республике в годы перестройки. Стагнация, «застой», номенклатура, диссидент Перестройка, 

гласность, ускорение, талон. 

Татарстан на рубеже XX-XXI вв. Республика в условиях рыночных преобразований. 

Политическое и культурное развитие Татарстана на рубеже XX-XXI вв. Суверенитет, 

этнокультурный, приватизация. 

 

 

3.1.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовыйуровень) 

 

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

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

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

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

интереса к изучению социальных и гуманитарныхдисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленнымвКонституцииРоссийскойФедерации; 

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

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 
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последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднегоивысшегопрофессиональногообразованияилисамообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участиявжизнигражданскогообществаигосударства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка вобществе. 

 

10 класс 

 

Раздел 1. Общество и человек. Общество. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как  сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

Человек. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как  способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и 

еекритерии.Многообразиеформчеловеческогознания.Социальноеигуманитарноезнание.  

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация.Социальноеповедение.Единствосвободыиответственностиличности. 

Раздел 2. Основы духовной и общественной жизни. Духовная культура. 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 

культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Экономическая сфера. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и 

политики. 

Экономическая культура;, Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 

производства и потребления. 

Социальная сфера. 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы  и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм.  
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Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности.

 Межнациональноесотрудничествои 

межнациональныеконфликты.Национальнаяполитика.Культурамежнациональныхотношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Политическая сфера. 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 

ее  происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. 'Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни 

общества. Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура. 

Раздел 3. Право. 

Право как особая система норм. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы

 государственного,административного, 

гражданского,трудового,семейногоиуголовногоправа.Правоваязащитаприроды. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

 

11 класс 

 

Раздел 1. Человек и экономика. 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценныебумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 
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Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы 

и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

РелигиозныеобъединенияиорганизациивРФ.Опасностьтоталитарныхсект. Общественное 

и индивидуальное сознание. Социализацияиндивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политическойжизни. 

Политическаяэлита.ОсобенностиееформированиявсовременнойРоссии. Политическое 

лидерство. Типология лидерства. Лидеры иведомые. 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

 Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. 

Опыт познавательной и практической деятельности. 

• Работа с источниками социальной информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

• критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников,формулированиенаэтойосновесобственныхзаключенийиоценочныхсуждений; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

• анализ современных общественных явлений исобытий; 

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

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 

норм поведения (в школе, общественных местах ит.п.); 

• применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
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правомерногоисоциальноодобряемогоповедения,порядкадействийвконкретныхситуациях; 

• аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальныхпроблемах; 

• написание творческих работ по социальнымдисциплинам. 

 

3.1.8. ГЕОГРАФИЯ (базовый уровень) 

 

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

освоение системы географическихзнанийоцелостном, многообразном идинамично 

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

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов ипроцессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

 

10 класс 

 

Современныеметодыгеографическихисследований.Источникигеографической 

информации. 

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

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

системы. 

Природа и человек в современном мире. 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира. 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 

население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

География мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 
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разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретныхтерриториях. 

 

11 класс 

 

Регионы и страны мира. 

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

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала,населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и 

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

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

Россия в современном мире. 

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

финансово- экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 

России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 

наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 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. 

Часы национального регионального компонента прослеживаются приизучение тем 

всего курса, проводятся аналогии в сравнении хозяйства, экономики, культуры регионов 

мира. 

 

 

3.1.9.ФИЗИКА (базовыйуровень) 

 

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

на достижение следующих целей: 

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

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

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучнойинформации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации 

и современных информационныхтехнологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
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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 

защитуокружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающейсреды. 

10 класс 

 

Физика и методы научного познания. 

Физика – наука о природе. 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. 

Механика. 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел 

и для развития космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Силы 

трения.Условия равновесия тел. Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
Изучение движения тел по окружности под действием силы столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика. 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

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

двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение 

объема газа с изменением давления при постоянной температуре. Кипение воды при 

пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. Измерение поверхностного натяжения 
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жидкости.  

Электродинамика. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Плазма. 

Демонстрации 

Электрометр. 
Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия 

заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. Измерение элементарного заряда. 

 

ФИЗИКА, 11 класс 

Основы электродинамики. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Демонстрации 

Взаимодействие параллельных токов. Действие магнитного поля на ток. 

Устройство и действие амперметра и вольтметра. Устройство и действие 

громкоговорителя. 

Отклонение электронного лучка магнитным полем. 

Лабораторныеработы 

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Демонстрации Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. Самоиндукция. 

Явление самоиндукции.  

Лабораторные работы Измерение магнитной индукции. 

Механические и электромагнитные колебания и волны. 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания Переменный электрический 

ток. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Телевидение. 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 
Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели). 

Осциллограммы переменною тока. 

Устройство и принцип действия трансформатора. Излучение и прием электромагнитных 

волн. 

Отражение электромагнитных волн. Преломление электромагнитных волн. Поляризация 

электромагнитных волн.  

Лабораторныеработы 

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Оптика 

Световые волны. Излучения и спектры. Элементы теории относительности. 

Скорость света и методы ее измерения. Законы отражения и преломления света. 

Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение: свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и 

рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений. 

Демонстрации.Интерференция света. Дифракция света. 
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Поляризация света. 

Линейчатые спектры излучения. Получение спектра с помощью дифракционной решетки 

призмы. Шкала электромагнитных излучений (таблица). 

Лабораторныеработы 

Измерение длины световой волны. Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния линзы. Наблюдение линейчатых 

спектров. 

Лабораторный опыт 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 
Элементытеорииотносительности.Постулаты теории относительности.Релятивистская 

динамика. Связь между массой иэнергией. 

Квантовая физика. 

Световые кванты. Атомная физика. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Соотношение неопределенностиГейзенберга. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты 

Бора. 
Испускание и поглощение света атомом. 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. Единая физическая картинамира. 

Демонстрации 

Фотоэффект. Лазере. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Астрономия. 

Солнечная система. Система «Земля– Луна». Галактика. Звезды и источники их энергии. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Применимость 

законов физики для объяснения природы космических объектов. 

3.1.10 ХИМИЯ (базовыйуровень) 

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

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах итеориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числекомпьютерных; 

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

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающейсреде; 

- применение полученных знаний и уменийдля безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающейсреде. 

 

10 класс 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
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Введение. Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органическихсоединений. 

Теория строения органических соединений. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Основные положения 

теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники. 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 

применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации 

винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе. Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным 

способом. Качественные реакции на кратные связи. Разложение каучука при нагревании, 

испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти 

инефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах и растительном масле. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники. 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 

свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие сгидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 
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свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в    природе,    их     значение.     Применение     сложных     эфиров     на     

основе     свойств. Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) 

и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основесвойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в 

жизни человека. Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. Дисахариды и 

полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза → полисахарид.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в 

воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 

«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 

помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. 

Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе. 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина 

на основе свойств.  

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие 

со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основесвойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 
строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 
хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии.  
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 
аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и 
биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол 

этилен этиленгликоль этиленгликолят меди (II); этанол этаналь этановая  кислота.   
Лабораторные опыты. 14. Свойствабелков. 

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. 

Биологически активные органические соединения. 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. 
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 Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов 

и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 

авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой 

кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, 

лабораторная и автомобильнаяаптечка. 

Искусственные и синтетические полимеры. 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный 

шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и 

химически реактивам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

11 класс 

СтроениеатомаипериодическийзаконД.И.Менделеева. 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. 

Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. 

И. Менделеевым периодического закона. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева - графическое отображение периодического закона. Физический смысл порядкового 

номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения 

свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах). Положение водорода в 

периодической системе. Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 

Строение вещества. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Степень окисления и валентность химических элементов. Диполь. 

Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 
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веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с 

этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), 

их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных 

смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) 

и борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, 

аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и 

лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной     фазы.     Грубодисперсные     системы:    

эмульсии, суспензии,аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи. Понятие околлоидах. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в 

соединении, доля компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) 

и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого 

льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 

(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия 

из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из 

них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 

алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы 

накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. ЭффектТиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия 

из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с 

минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Химические реакции. 

Реакции, идущие без изменения состава вещестав. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. 

Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции ионного обмена в водных 

растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

(рН) раствора. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 

поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о 
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катализе 

икатализаторах.Ферментыкакбиологическиекатализаторы,особенностиихфункционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах 

производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с 

точки зрения теории электролитической диссоциации. Химические свойства воды; 

взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование 

кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 

получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул 

н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы 

сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и 

растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость 

степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз 

карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). 

Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка 

с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель 

электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи 

гидролиза солей. 

Вещества и их свойства. 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и 

водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 
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электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной 

серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа(II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический 

ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной 

кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 

Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов 

неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция 

природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы 

природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 

гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и 

аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные 

реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 

14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и 

свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. 

Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов 

и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

№ 3. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Экспериментальные основы химии 

Правилабезопасностиприработеседкими,горючимиитоксичнымивеществами. Проведение 

химических реакций врастворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

Химия и жизнь 

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков, углеводов. 

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

работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 
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Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной 

кислоты. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской 

аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 
составу и применению. 

3.1.11. БИОЛОГИЯ (базовыйуровень) 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научногопознания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами  с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живыхобъектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путейразвития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источникамиинформации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

правил поведения вприроде. 

БИОЛОГИЯ, 10 класс  

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Методы исследования в биологии. Современная естественнонаучная  картинамира.  Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формированиисовременнойестественнонаучной 

картинымира. 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Отличительные признаки живой природы: уровневая организация. Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни организации живой материи.  Биологическиесистемы.Методы  

познания живойприроды. 

Демонстрация 

Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система  

биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», 

«Свойства живой материи», «Методы познания живойприроды». 

Раздел 2. Клетка 

Методы цитологии. Клеточная теория. 
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Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). 

Клеточная теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Методыцитологии. 

Химический состав клетки. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и 

прокариотические клетки. Строение и функциихромосом. 

Реализация наследственной информации в клетке. 

ДНК — носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Строение и функции хромосом. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках.Ген. 

Генетический код. Роль генов в биосинтезебелка. 

Вирусы. 

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение 

молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение клетки», 

«Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», «Характеристика 

гена», 

«Удвоение молекулы ДНК». 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение клеток растений и животных  под  микроскопом на готовых  

микропрепаратах  и ихописание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. Раздел 3. Организм 

Организм — единое целое. Многообразие живых организмов 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные организмы. 

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов 

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение. 

Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста,  

развитияи размножения организмов. Половое и бесполоеразмножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека.  Репродуктивное  

здоровье.Последствиявлияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародышачеловека. 

Наследственность и изменчивость. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика  —  наука  о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 
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Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология. 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические 

аспектыразвитиянекоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Многообразие 

организмов», «Обмен веществ и превращения энергии в  клетке»,  «Фотосинтез»,  «Деление 

клетки (митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», 

«Половыеклетки»,«Оплодотворение    у    растений    и    животных»,    «Индивидуальное    

развитие организма»,«Моногибридное     скрещивание»,     «Дигибридное     скрещивание»,     

«Перекрест   хромосом»,«Неполное доминирование»,  «Сцепленное наследование»,  

«Наследование, сцепленное сполом»,«Наследственные болезни человека», «Влияние 

алкоголизма, наркомании, курения на наследственность», «Мутации», «Модификационная 

изменчивость», «Центры многообразия и происхождения культурных растений», 

«Искусственный отбор»,«Гибридизация»,«Исследования в области биотехнологии». 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических задач. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния наорганизм. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Экскурсия 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы  их  выведения  (селекционная 

станция, племенная ферма, сельскохозяйственнаявыставка). 

 

11 класс 

Раздел 4. Вид 

История эволюционных идей. 

История эволюционныхидей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционнойтеории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картинымира. 

Современное эволюционное учение. 

Вид. Критерии вида. Популяция- структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Происхождение жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признакиживого. 

Усложнениеживых организмов на Земле в процессеэволюции. 

Происхождение человека. 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека

 смлекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение 

человеческихрас. 

Демонстрация. 
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Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии вида», 

Популяция-структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы эволюции», 

«Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», «Образование новых 

видов в природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира», «Редкие и 

исчезающие виды», «Формы сохранности ископаемых растений и животных», «Движущие силы 

антропогенеза», «Происхождение человека», «Происхождение человеческих рас». 

Лабораторные и практические работы: 

Описание особей вида по морфологическому критерию Выявление приспособленности 

особи к среде обитания 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия. 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 
Экосистемы. Экологические факторы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция и симбиоз. 

Структура экосистем. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 

сообщества - агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема 

Биосфера – глобальная экосистема 

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

организмов  в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. 

Биосфера и человек 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы, пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Экологические 

факторы и их влияние на организмы», «Биологические ритмы», «Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция и симбиоз», «Ярусность растительного сообщества», 

«Пищевые цепи и 

сети»,«Экологическаяпирамида»,«Круговоротвеществипревращениеэнергиивэкосистеме», 

«Экосистема»,      «Агроэкосистема»,      «Биосфера»,     «Круговорот     углерода     в   

биосфере», 

«Биоразнообразие»,«Глобальныеэкологическиепроблемы»,«Последствиядеятельностичел

овека в окружающей среде», «Биосфера и человек», «Заповедники и заказникиРоссии». 

Лабораторные и практические работы: 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания). 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. Сравнительная 

характеристика природных экосистем и агросистем своей местности. Исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем. 

Экскурсия 

Естественные и искусственные системы (окрестности школы). 

 

3.1.12.АСТРОНОМИЯ (базовый уровень) 

 

 Что изучает астрономия. Наблюдения - основа астрономии. Астрономия, ее 

связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 
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Практические основы астрономии. Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и 

атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. 

Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и 

Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы. Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации 

планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения 

планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение 

массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе.  

Природа тел Солнечной системы. Солнечная система как комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, 

Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды. Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. 

Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды 

— далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры 

звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной. Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа 

населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие 

мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии.«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 

радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. 

 

3.1.13. ИСКУССТВО (МХК) (базовыйуровень) 

 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

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

творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировойкультуры; 

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

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежнойкультуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственноесуждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурнойсреды. 

 

10 – 11 классы 

 

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

символы. Первобытная магия. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 
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Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - 

примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и 

Луксора.Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель Вселенной Древней 

Индии. Отражениемифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе 

(Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное 

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

римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон.  

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение 

идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-

купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). 

Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф. Грек, 

А.Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 

собор - как образ мира. Региональные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в 

комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно-

нравственных представлений в храме Неба а Пекине. Философия и мифология в садовом 

искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы 

древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

ХудожественнаякультураРенессанса.ВозрождениевИталии. 

ВоплощениеидеаловРенессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; 

мастерские гравюры А. Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового 

времени. Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. 

Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. Рубенс). Реализм 

XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере 

Барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов). 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы (В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

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

живописи (Прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-

передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. 

(П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи конца 

XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). Модерн в 

архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А. Врубель) и 

музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. 

Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. 

Татлин, Ш.Э. ле Корбюзье, Ф.Л. Райт, О. Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский 

театр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта. 

Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Шнитке). Синтез искусств–особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М. Эйзенштейн, 

Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл 

(Э.Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк флойд); эолектронная музыка (Ж.М. Жарр). Массовое 

искусство. 
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Культурные традиции родного края. 

 

3.1.14.ТЕХНОЛОГИЯ (базовыйуровень) 

 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессии и построения профессиональнойкарьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностнымиособенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг;к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

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

развитии; 

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

готовности  к продолжению обучения в системе непрерывного профессиональногообразования. 

 

10 КЛАСС 

 

Раздел1.Технологииитрудкакчастиобщечеловеческойкультуры. Влияние технологий 

на общественноеразвитие. 

Основные теоретические сведения. Технология как часть общечеловеческой культуры, 

оказывающая влияние на развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. 

Понятие о технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда в различные исторические периоды. Взаимообусловленность 

технологий, организации производства и характера труда для организаций различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда. Промышленные предприятия, предприятия сферы 

обслуживания, информационные материалы. 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной 

сферы. 

Основные теоретические  сведения. Взаимовлияние уровня развития науки, 

Техникии технологии и рынка товаров и услуг. Научные открытия, оказавшие значительное 

влияние на развитие технологий. Современные технологии машиностроения, обработки 

конструкционных материалов, пластмасс. Современные технологии электротехнического и 

радиоэлектронного производства.Современныетехнологии строительства. Современные 

технологиилегкой промышленности и пищевых производств.Современные технологии 

производства сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация 

производственных процессов. Современные технологии сферы бытового обслуживания.  

Характеристикатехнологий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. 

Сущность социальных и политических технологий. Возрастание роли 

информационныхтехнологий. 

Практические работы. 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, 
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сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном 

участке. 

Варианты объектов труда. Описания новых технологий, оборудования, материалов, 

процессов. 

Технологическая культура и культура труда. 

Основные теоретические сведения. Технологическая культура в структуре общей 

культуры. Технологическая культура общества и технологическая культура производства. 

Формы проявления технологической культуры в обществе и напроизводстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 

культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и кооперация 

труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий 

труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации 

ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося.  

Варианты объектов труда. Деятельность на рабочем месте представителей различных 

профессий. Рабочее место учащегося. 

Производство и окружающая среда. 

Основные теоретические сведения. Хозяйственная деятельность человека как основная 

причина загрязнения окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и 

воды. Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий 

хозяйственной деятельности. Методы и средства оценки экологического состояния окружающей 

среды. Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации отходов. 

Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда. Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные 

приборы и лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или 

бытовых отходов. Раздел 2. Технологии проектирования и создания материальных объектов 

или услуг. 

Проектированиевпрофессиональнойдеятельности.Информационноеобеспечениепро

цесса проектирования. 

Основные теоретические сведения. Значение инновационной деятельности 

предприятия в условиях конкуренции. Инновационные продукты и технологии. Основные 

стадии проектирования технических объектов: техническое задание, техническое предложение, 

эскизный проект, технический проект, рабочая документация. Роль экспериментальных 

исследований в проектировании. 

Практические работы. 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда. Объекты инновационной деятельности: оборудование, 

инструменты, интерьер, одежда и др. 

Определение потребительских качеств объекта труда. 

Основные теоретические сведения. Определение цели проектирования. Источники 

информации для разработки: специальная и учебнаялитература, электронные источники 

информации, экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и 

систематизации информации. Источники научной и технической информации. Оценка 

достоверности ин- формации. Эксперимент как способ получения новой информации. Способы 

хранения информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Использованиеопросовдляопределенияпотребительскихкачествинновационныхпродуктов

. Бизнес-план как способ экономического обоснованияпроекта. 
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Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

Практические работы. 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение 

требований и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда. Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие 

профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация. 

Основные теоретические сведения. Виды нормативной документации, используемой 

при проектировании. Унификация и стандартизация как средство снижения затрат на 

проектирование и производство. Учет требований безопасности при проектировании. Состав 

проектной 

документации.Согласованиепроектнойдокументации(напримереперепланировкиквартиры). 

Практические работы. 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами. Варианты объектов труда. Эскизные проекты школьников в рамках 

выполняемого проекта и отвечающие профилю обучения. Учебные задачи. 

Введение в психологию творческой деятельности. 

Основные теоретические сведения. Виды творческой деятельности. Влияние 

творческой деятельности на развитие качеств личности. Понятие о психологии творческой 

деятельности. Роль подсознания. «Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления 

психолого-познавательного барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой 

задачи. Виды упражнений для развития творческих способностей и повышения эффективности 

творческой деятельности. 

Практические работы. 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Вариантыобъектовтруда.Творческиезадания,связанныеспроектнойдеятельностьюшколь

ников и отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий иупражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. 

Основные теоретические сведения. Выбор целей в поисковой деятельности. Значение 

этапа постановки задачи. Метод «Букетапроблем». Способы повышения творческой активности 

личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения 

мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод 

фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ. 

Практические работы. 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьникамипроектов. 

Варианты объектов труда. Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий 

и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности. 

Основные теоретические сведения. Методы оценки качества материального объекта 

или услуги, технологического процесса и результатов проектной деятельности. Экспертная 

оценка. Проведениеиспытаниймоделиилиобъекта.Оценкадостоверностиполученныхрезультатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Презентация результатов проектной деятельности. 

Основные теоретические сведения. Определение целей презентации. Выбор  формы 

презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи 

информации припрезентации. 

Практические работы. 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. 
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Варианты объектов труда. Компьютерная презентация. 

 

11 класс 

 

Производство труд и технологии 

Раздел 1. Организация производства. Структура современного производства. 

Основные теоретические сведения. Сферы профессиональной деятельности сфера 

материального производства и непроизводственная сфера; представление об организации 

производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия виды 

предприятий и их объединений; юридический статус современных предприятий в соответствии с 

формами собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества, холдинги цели и функции производственных 

предприятий и предприятий сервиса формы руководства предприятиями; отрасли производства, 

занимающие ведущее место в регионе; перспективы экономического развития региона; понятие 

о разделении и специализации труда; формы разделения труда; горизонтальное разделение труда 

в соответствии со структурой технологического процесса; вертикальное разделение труда в 

соответствии со структурой управления функции работников вспомогательных подразделений 

основные виды работ и профессий; характеристики массовых профессий сферы производства а 

сервиса в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС); формы 

современной кооперации труда; профессиональная специализация и профессиональная 

мобильность; роль образования в расширении профессиональноймобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы; анализ форм разделения труда 

в организации; анализ требований к образовательному уровню и квалификации работников; 

описание целей деятельности, особенностей производства и характера продукции ближайших 

предприятий; составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда. Средства массовой информации, электронные источники 

информации, специальные источникиинформации. 

Нормирование и оплата труда. 

Основные теоретические сведения. Основные направления нормирования труда в 

соответствии  с технологией и трудоемкостью процессов производства (норма труда, норма 

времени, норма выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма 

управляемости, технически обоснованная норма); методика установления и пересмотра норм; 

зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на средства 

производства; повременная оплата труда в государственных предприятиях в соответствии с 

квалификацией и тарифной сеткой; сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная 

формы оплаты труда; контрактные формы найма и оплатытруда. 

Практические работы. 

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения; 

сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда; определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда. Справочная литература, результаты опросов. 

Культура труда. Научная организация труда. 

Основные теоретические сведения. Факторы, влияющие на эффективность 

деятельности организации; менеджмент в деятельности организации; составляющие культуры 

труда: научная организация труда, трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда 

и средства ее обеспечения, эстетика труда; формы творчества в труде; обеспечение качества 

производимых товаров и услуг; организационные и технические возможности повышения 

качества товаров и услуг; понятие о морали и этике; профессиональная этика; общие нормы 

профессиональной этики; ответственность за соблюдение норм профессиональной этики; 

научная организация как основа культуры труда; основные направления научной организации 

труда (разделение и кооперация труда, нормирование труда, совершенствование методов и 

приемов труда, обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места); эстетика 

труда. 

Практические работы. 



89 
 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места; характеристика 

основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда. Модели организации рабочего места; специальная и учебная 

литература; электронные источники информации; рабочие места представителей различных 

профессий; рабочее место учащегося. 

Раздел 2. Технологии проектирования и создания материальных объектов или 

услуг. Функционально-стоимостный анализ. 

Основные теоретические сведения. Цели и задачи функционально стоимостного 

анализа (ФСА); ФСА как комплексный метод технического творчества; основные этапы ФСА 

(подготовительный информационный, аналитический, творческий, исследовательский,  

рекомендательный, внедрения). 

Практические работы. 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных 

вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда. Проектные задания школьников. 

Основные закономерности развития искусственных систем. 

Основные теоретические сведения. Понятие об искусственной системе; развитие как 

непрерывное возникновение и разрешение противоречий; основные закономерности развития 

искусственных систем; история развития техники с точки зрения законов развития технических 

систем (на конкретных примерах); решение крупных научно-технических проблем в 

современном мире; выдающиеся открытия и изобретения, их авторы перспективы развития 

науки и техники; использование закономерностей развития технических систем для 

прогнозирования направлений техническогопрогресса. 

Практическиеработы. 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем; упражнения по 

поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и услуг) 

‘и определения направлений их совершенствования; прогнозирование направлений развития 

систем из ближайшего окружения школьников; описание свойств нового поколения систем с 

учетом закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда. Объекты проектирования школьников; знакомые 

школьникам системы: устройства бытовой техники, транспортные машины, технологическое 

оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности. 

Основные теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности; способы 

защиты авторских прав научный и технический отчеты; публикации депонирование рукописей 

рационализаторское предложение; сущность патентной защиты разработок: открытие и 

изобретение, промышленный образец и полезная модель; правила регистрации товарных знаков 

и знака обслуживания. 

Практические работы. 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие 

сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец). 

Варианты объектов труда. Объекты проектирования школьников, сборники учебных 

заданий. 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера. 

Изучениерынкатруда,профессийипрофессиональногообразования. Планирование 

профессиональнойкарьеры. 

Основные теоретические сведения. Способы изучения 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; методы 

поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 

Практические работы. 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования; 

знакомство с центрами профконсультационной помощи. 
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Варианты объектов труда. Источники информации о вакансиях рынка труда. 

Творческая, проектная деятельность. 

Основные теоретические сведения. Пути получения образования, профессионального и 

служебного роста; возможности квалификационного и служебного роста; виды и уровни 

профессионального образования и профессиональная мобильность; формы самопрезентации; 

содержание резюме. 

Практические работы. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностным особенностями; подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда. Резюме, план построения профессиональной карьеры. 

 

 

3.1.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (базовый уровень) 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуальногоздоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

в формировании здорового образа жизни и социальныхориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическимиупражнениями. 

 

10 класс 

Базовая часть 

Основы знаний 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Законодательство РФ в области физической культуры 

и спорта, туризма, охраныздоровья. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях. Способы регулирования массытела. 

Медико-биологические основы. 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма. 

Профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно- массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой испортом. 

Вредныепривычки,причинывозникновенияипагубноевлияниеназдоровье. 

Приёмы саморегуляции. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировка. Элементы йоги. 

История физической культуры, избранных видов спорта. Олимпийские игры древности и 

современности, всемирная универсиада. Характеристика видов спорта, входящих в программу 

олимпийских игр: лёгкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, гимнастика, лыжные гонки, 

бадминтон. 

Техника безопасности на занятиях по лёгкой атлетике, спортивным играм, гимнастике, 

лыжной подготовке. 

Физическая культура в современном обществе. 

Лёгкая атлетика 
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Основы биомеханики лёгкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой. 

Низкий старт. Спринтерский бег. 

Бег на результат 100 м. 

Бег на 1000 м, 2000 м, 3000 м 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега (способом «согнув ноги», тройной прыжок). 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание гранаты на дальность по коридору. 

Кросс до 30 мин, бег с преодолением препятствий. Передача эстафеты. Эстафетный бег. 

Баскетбол 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятияхбаскетболом. 

Правила игры. 

Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений и владения мячом. Броски 

одной и двумя руками с места и в движении 

Тактические действия в защите и нападении. Зонная защита и позиционное нападение. 

Игра по правилам – баскетбола. 

Волейбол 

Терминология волейбола. Влияние  игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы. Воспитание нравственных и 

волевыхкачеств. 

Правила игры. Жесты судей. Навыки судейства. Техника безопасности при занятиях 

волейболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при 

занятиях волейболом. Совершенствование психомоторных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники игры. Прямой нападающий удар. 

Блокирование. Приём подачи в зону 3, вторая передача в зоны 2 и 4. Верхняя прямая подача, 

подача в прыжке. 

Игра по правилам волейбола 

Развитие физических качеств: силы, координации, выносливости. 

Гимнастика 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 

помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

Длинный кувырок через препятствие 90 см, кувырок вперёд прыжком. 

Висы - подъем переворотом, оборот назад, оборот верхом вперед. Подъем разгибом. 

Упор – размахивание в упоре на руках, сед ноги врозь, стойка на плечах - кувырок вперед 

в сед ноги врозь, соскок махом вперед (назад) 

Стойка на голове и руках, стойка на руках. Поворот боком (юноши) 

Кувырок назад в полушпагат, «Мост» с отведением ноги вперёд, поворот в упор присев 

(дев) 

Лыжная подготовка 

Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий лыжной подготовки. Самоконтроль на занятиях лыжной подготовки. 

Переход с хода на ход в зависимости  отусловий:дистанции и состояния лыжни. 

Подъём в гору скользящимшагом.Поворотнаместемахом. 

Лыжные гонки на 3 и 5 км. 

Двухшажный   коньковый  ход. Переход с одновременных  ходов на 

попеременные ходы. 



92 
 

Одновременныйдвухшажныйиодновременныйбесшажныйходы,коньковыйход.Преодолениеподъ

ёмов, спусков, контруклонов. 

Плавание (имитация) 

Прикладное и гигиеническое значение плавания. 

Способы плавания: кроль на груди, спине, брасс, на боку с грузом в руке. 
Упражнение на развитие двигательных способностей и совершенствования техники 

плавания. 

Единоборства 

Стойки и захваты. Борьба в стойке. Борьба лёжа. Приёмы самообороны. 

Вариативная часть  

Бадминтон 

Закрепление техники подач и ударов. Короткая и далёкая подачи. Короткие быстрые и 

далёкие удары, высокодалёкий удар. Атакующий удар «смеш». Удары справа и слева открытой и 

закрытой сторонами ракетки. Подставка. Сочетание перемещений и технических приёмов: подач 

и ударов. Общая физическая подготовка бадминтониста. Правила бадминтона, игра по правилам. 

Проведение и организация соревнований. Тактикаигры. 

Ритмическая и атлетическая гимнастика 

Индивидуально подобранные комплексы упражнений. Упражнения, выполняемые с 

предметами и без предметов с разной амплитудой, траекторией, ритмом, пространственной 

точностью, темпом. 

Мышечная система человека. Развитие силовых способностей. Развитие максимальной 

силы. 

Индивидуально-орниентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Туризм 

Преодолениетуристическойполосыпрепятствий.Основыориентированиянаместности, 

определения азимута. Организацияпоходов. 

Футбол 

Терминология футбола. Влияние игровых упражнений на

 развитиекоординационных способностей, психохимические процессы. 

Воспитание нравственных и волевыхкачеств. 

Правила игры. Тактика игры. Техника безопасности при занятиях футболом; мини-

футболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях футболом. Удары ногой по летящему 

мячу, позиционное нападение. 

Совершенствование игровых действий: ведение и остановка мяча, обводка игрока, удары по 

воротам. Комбинации из освоенных элементов техники игры: удар (пас), приём мяча, остановка, 

ведение мяча, удар по воротам. Технико-тактическая подготовка футболиста. 

 

11класс 

Базовая часть 

Основы знаний 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранения долголетия и укрепления здоровья. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в  спортивно-массовых 

мероприятиях. 

Законодательство РФ в области физической культуры и спорта, туризма, охраны 

здоровья. Медико-биологические основы. 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно- массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 
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Приёмы массажа, самомассажа, аутотренинга, релаксации. 

Олимпийскиеигрыдревностиисовременности,всемирнаяуниверсиада. 

Техника безопасности на занятиях по лёгкой атлетике, спортивным играм, гимнастике, 

лыжной подготовке. 

Физическая культура в современном обществе, Основные направления 

профессиональной деятельности специалиста физической культуры. 

Судейство спортивных соревнований по избранному виду спорта. Формы организации 

занятий физической культурой. 

Лёгкая атлетика 

Основы биомеханики лёгкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований и навыки судейства. Техника 

безопасности при проведении занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях лёгкой 

атлетикой. 

Низкий старт. Спринтерский бег. Бег на результат 100 м. Бег на 1000 м, 2000 м, 3000 м. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега (способом «согнув ноги», тройной прыжок). 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание» Метание гранаты на 

дальность по коридору. 

Кросс до 30 мин, бег с преодолением препятствий. Передача эстафеты. Эстафетный бег. 

Баскетбол 

Терминология баскетбола. 
Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Техника безопасности 

при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований, навыки судейства. 

Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях баскетболом. 

Правила игры. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений и владения мячом. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 

Тактические действия в защите и нападении. Зонная защита и позиционное нападение. Игра по 

правилам баскетбола. 

Физическая и техническая подготовка баскетболиста. 

Волейбол 

Терминология волейбола. Физическая, техническая и тактическая подготовка 

волейболиста. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы. Воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Жесты судей. Навыки судейства. Техника безопасности при занятиях 

волейболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при 

занятиях волейболом. 

Совершенствование психомоторных способностей. Комбинации из освоенных элементов 

техники игры. Прямой нападающий удар. Блокирование. Приём подачи в зону 3, вторая передача 

в зоны 2 и 4. Верхняя прямая подача, подача в прыжке. Игра по правиламволейбола. 

Развитие физических качеств: силы, координации, выносливости. 

Гимнастика 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 

помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

Индивидуально-подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений. Комплексы упражнений на на растяжение и произвольное 

напряжениемышц. 

Длинный кувырок через препятствие 90 см, кувырок вперёд прыжком. 

Висы - подъем переворотом, оборот назад, оборот верхом вперед. Подъем разгибом. 

Упор – размахивание в упоре на руках, сед ноги врозь, стойка на плечах - кувырок вперед 

в сед ноги врозь, соскок махом вперед (назад). 

Стойка на голове и руках, стойка на руках. Поворот боком (юноши). 
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Кувырок назад в полушпагат, «Мост» с отведением ноги вперёд, поворот в упор присев 

(дев). 

Лыжная подготовка 

Основы биомеханики лыжных ходов. 
Влияние лыжной подготовки на развитие двигательных качеств. Правила проведения 

соревнований, навыки судейства. Техника безопасности при проведении занятий лыжной 

подготовки. Самоконтроль на занятиях лыжной подготовки. 

Переход с хода на ход в зависимости от условий: дистанции и  состояния  лыжни. 

Поворот на месте махом. Лыжные гонки на 3 и 5 км. Коньковый ход. Переход содновременных ходов 

напопеременные ходы. Одновременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы, 

коньковый ход. Преодоление подъёмов, спусков, контруклонов. 

Плавание (имитация) 

Прикладное и гигиеническое значение плавания. Способы плавания: кроль на груди, 

спине, брасс, на боку с грузом в руке. Упражнение на развитие двигательных способностей и 

совершенствования техники плавания. 

Единоборства 

Технико-тактические действия самообороны: стойки и захваты, борьба в стойке, борьба 

лёжа. Приёмы самообороны. Приёмы страховки и самостраховки. 

Туризм 

Преодоление туристической полосы препятствий. Основы ориентирования на местности, 

определения азимута. Кросс по пересечённой местности с элементами ориентирования. 

Организация походов. Передвижение ходьбой с грузом на плечах. 

Вариативная часть 

Бадминтон 

Закрепление техники подач и ударов. Короткая и далёкая подачи. Короткие быстрые и 

далёкие удары, высокодалёкий удар. Атакующий удар «смеш». Удары справа и слева открытой и 

закрытой сторонами ракетки. Подставка. Сочетание перемещений и технических приёмов: подач 

и ударов. 

Общая физическая подготовка бадминтониста. Правила бадминтона, игра по правилам. 

Проведение и организация соревнований. Тактика игры. 

Ритмическая и атлетическая гимнастика 

Индивидуально подобранные комплексы упражнений. Упражнения, выполняемые с 

предметами и без предметов с разной амплитудой, ритмом, пространственной точностью, 

темпом. 

Мышечная система человека. Индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. Развитие силовых способностей. Развитие максимальной силы. 

Индивидуально-орниентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Футбол 

Терминология футбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы. Воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Тактика игры. Техника безопасности при занятиях футболом; мини-футболом. 

Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях футболом. Удары ногой по летящему 

мячу, позиционное нападение. Совершенствование игровых действий: ведение и остановка мяча, 

обводка игрока, удары по воротам. Комбинации из освоенных элементов техники игры: удар (пас), 

приём мяча, остановка, ведение мяча, удар по воротам. Технико-тактическая подготовка футболиста. 

 

3.1.16. ОБЖ (базовый уровень) 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
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ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защитегосударства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения вчрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

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

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощьпострадавшим. 

 

10 класс 

 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения. 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного жилища, 

добыча огня. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемыхнесовершеннолетним. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия ивандализм. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.) 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. 

Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение 

безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера". Закон РФ "О безопасности». Федеральные 

законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности дорожного движения", "Обобороне", "О 

гражданской обороне" и др.) Краткое содержание законов, основные права и обязанности 

граждан. 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие 

этих действий 

Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на организм. 
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Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства поражения, 

их поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала 

"Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила поведения в защитных 

сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства 

защиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. организация 

санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. Организация гражданской 

обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение План гражданской обороны 

образовательного учреждения Обязанности обучаемых. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность общества. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфическойпрофилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на  

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение 

для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности Основные 

элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сои, 

питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств. 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов 

на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового 

долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для 

закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому выполнению 

закаливающихпроцедур. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

социальные последствия вредных привычек. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части 

Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему Пассивное курение и его 

влияние на здоровье 

Наркотики Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 
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Раздел 3. Основы военной службы. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. 

Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание регулярной 

армии, 

ееособенностиВоенныереформывРоссиивовторойполовинеXIXвека,созданиемассовойармииСозд

ание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня 

боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации 

Войска ПВО, история создания, предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО в  состав 

ВВС. Военно-морской Флот, история создания, предназначение. Вооруженные Силы Российской 

Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы 

и их основные содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска 

гражданской обороны, их состав ипредназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. 

Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника Отечества, 

источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление 

служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - 

обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности 

военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить 

воинский долг. Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в 

истории России. Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. Особенности воинского коллектива, 

значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота. 

Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части, порядок его хранения и содержания. История государственных наград за военные отличия  

в России. Основные государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского 

Союза", звание "Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и 

военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас илиотставку. 

 

11 класс 

 

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового 

образа жизни. 

Правила личной гигиены и здоровье Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход 

за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья 

и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые 

необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. Инфекции, передаваемые 

половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры 

профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути 

заражения. СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 
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иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ- 

инфекцией. 

Семья в современном обществе. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок 

заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей. Репродуктивное здоровье женщины и факторы на него влияющие. 

Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

Беременность и уход за младенцем. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

(практические занятия). Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, 

его возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия). Виды ран и общие 

правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила 

наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия). Первая медицинская 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-

двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая 

медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждениипозвоночника. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца.4 Понятия клинической смерти и 

реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения 

непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной 

реанимации. 

Раздел 2. Основы военной службы. Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязанность, определение 

воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной 

службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в 

запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета и его предназначение. Организация воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому 

учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки граждан к военной службе. Основные требования к индивидуально-психологическим  

и профессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных 

воинских должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские идр.). 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными видами 

спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную 

подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан 

при постановке на воинский учет Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. 

Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной 

постановке их на воинский учет. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Увольнение с военной службы. 

Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, порядок освобождения 

граждан от военных сборов. 

Особенности военной службы. 

Правовые основы военной службы. Военная служба — особый вид федеральной 

государственной службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. 
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Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус 

военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, про- ходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 

международного права. 

Общевоинские уставыВооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской 

жизни. Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав 

гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный 

устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их предназначение и основные положения. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. Военная присяга — 

основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. 

Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение 

военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу. Время призыва 

на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и 

предоставления отсрочек. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской 

части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма 

одежды. 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной 

службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Права и ответственность военнослужащих. Общие права военнослужащих. Общие 

обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная 

дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления 

против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Альтернативная гражданская служба. Федеральный закон «Об альтернативной 

гражданской службе». Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой 

деятельности в интересах общества и государства. Право гражданина на замену военной службы 

по призыву  альтернативной гражданской службой. Сроки альтернативной гражданской службы 

для разных категорий граждан. Время, которое не засчитывается в срок альтернативной 

гражданской службы. 

Подачазаявленийозаменевоеннойслужбыпопризывуальтернативнойгражданскойслужбой. 

Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил. 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому 

долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 

конституционного строя России, народа и Отечества. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 

военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 

подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современногобоя. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально- 

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и 



100 
 

их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Общие требования 

воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня 

подготовкимолодежи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и 

морально- этическим качествам призывника, основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 

военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую 

воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение 

и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и 

начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумнуюинициативу. 

Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных 

учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные 

образовательные учреждения профессионального образования. Организация подготовки 

офицерских кадров для Вооруженных Сил РоссийскойФедерации. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как 

средство обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы 

участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих 

миротворческого контингента 

 

 

3.1.17. РОДНОЙ ЯЗЫК (русский) 
(базовый уровень) 

 
10 класс 

Понятие о тексте. Текст как явление употребления языка. Признаки текста, способы связи 

частей текста. Текст как единство неязыкового содержания и его языкового выражения. Тема и 

идея текста. Соотношение предметно-логической и эмоционально-экспрессивных сторон в 

разных видах словесного выражения.  

Возможность различного словесного выражения одной темы 

Факторы, определяющие различия словесного выражения одной темы. Условия 

языкового общения. Сферы и среды употребления языка. Литературные направления.  

Композиция словесного произведения. Архитектоника, сюжет и фабула. Композиция как 

организация развертывания сюжета. Понятие словесного ряда. Разновидности деталей.  

Образ автора и образ рассказчика в художественном произведении. Образ автора и образ 

рассказчика. Средства словесного выражения образов рассказчика и образа автора. 

Композиционные типы произведений  

Видоизменение авторского повествования. Приемы субъективации авторского 

повествования. «Объективация» повествования рассказчика. Языковые построения с установкой 

на чужое слово. «Объективация» повествованиярассказчика. Языковые построения с установкой 

на «Чужое слово». Стилизация.Сказ. Бурлеск и травести.Пародия и перифраза.Средства 

словесного выражения сатиры и юмора.  

Вопрос о сущности эстетической функции языка. Поэтический язык. Статус языка 

художественной литературы. Нормы языка художественной литературы. Вопрос о сущности 

эстетической функции языка. Поэтический язык. Средства выразительности поэтического языка  

Структура текста и его литературоведческий анализ. Структура текста. Предмет и приемы 

лингвостилистического анализа текста. Контрольная работа по анализу текста. Анализ 

контрольной работы. Проектная деятельность. Повторение и закрепление материала за год.  

 

11 класс 

Официально-деловой стиль. Официально-деловой стиль речи. Сфера его использования, 

назначение.Входная контрольная работа. Основные признаки официально-делового 
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стиля.Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. Основные 

жанры официально-делового стиля. Практическая работа (официально-деловой стиль).  

Синтаксис и пунктуация. Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа 

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

прямой речью.Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи.Смысловая роль, принципы и функции русской 

пунктуации. Альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков 

препинания.Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями по теме «Синтаксис 

и пунктуация».  

 

Публицистический стиль речи. Назначение и основные признаки публицистического 

стиля.Лексические, морфологические особенности публицистического стиля речи. Средства 

эмоциональной выразительности в нём.Синтаксические особенности публицистического стиля 

речи.Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе.Рр 

Дифференцированная работа над одним из четырёх жанров публицистики: путевым очерком, 

портретным очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору учащихся). Устное выступление. 

Доклад. Дискуссия. Правила деловой дискуссии, требования к её участникам.  

Разговорная речь. Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. Рр Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося)  

Язык художественной литературы. Общая характеристика художественного стиля. Язык 

как первоэлемент художественной литературы. Языковая личность автора в произведении. 

Подтекст. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов и 

стилистических фигур. Анализ художественно-языковой формы произведений русской 

классической и современной литературы. Контрольная работа. Анализ фрагмента 

художественного текста.  

Общие сведения о языке. Язык как система. Основные уровни языка. Культура речи. 

Нормы современного русского литературного языка. Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. Выдающиеся учёные-русисты. 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями.  

Повторение. Повторение норм русского языка (орфографических, лексических, 

грамматических, синтаксических на материале заданий из тестов по ЕГЭ). Стили речи. 

Синтаксис и пунктуация. Подготовка к итоговой контрольной работе. РР Итоговая контрольная 

работа. Создание творческой работы на материале ЕГЭ. Анализ итоговой контрольной работы. 

Подведение итогов года.  

 

 

3.1.18. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (русская) 
(базовый уровень) 

10 класс 

Введение. Слово и словесность. Слово - не только единица языка, но и сам язык, 

способность человека выражать словесно мысли и чувства, охватывая все многообразие 

материальной и духовной жизни. Словесность - дар слова, способность выражать мысли 

словами. Словесность - все, что составлено, создано из слов, все словесные произведения какого-

либо народа, словесное творчество, словесное искусство. Словесность народная (устное 

народное творчество) и словесность книжная (литература). Словесность и филология. Словесные 

науки - основа филологии, изучающей историю и сущность духовной культуры народа через 

анализ текстов - произведений словесности.  

Язык и разновидности его употребления в произведениях словесности «Грамматическое» 

и «стилистическое» изучение языка. А.С. Пушкин о славяно-русском языке как материале 

словесности. Строй и употребление языка. Средства и способы языкового выражения. 

Соотносительность (вариативность) средств и способов языкового выражения. Стиль. Стиль в 

общеискусствоведческом плане. Стиль как категория словесности. Разговорный язык и 
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литературный язык. Их взаимосвязь и различия. Разновидности разговорного языка: 

территориальный диалект, социально-про-фессиональный диалект, жаргон, арго, просторечие, 

«полудиалект». Разновидности разговорного языка: социально-профессиональный диалект, 

жаргон, арго, просторечие, «полудиалект». «Общий» разговорный язык. Разновидности 

литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический стили, язык 

художественной литературы («художественный стиль»). Стилистические возможности языковых 

средств и их использование в произведениях словесности. Лексика. Многозначность слова. 

Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Архаизмы, историзмы и неологизмы. 

Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Профессиональные слова. 

Жаргонные слова. Заимствованные слова. «Макаронический язык». Эмоционально окрашенные 

слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значения слов. Фразеология. Крылатые 

слова. Их источники: ан-тичная мифология, античные авторы, Ветхий и Новый Завет, 

произведения русских и зарубежных писателей. Важность знания источников и подлинного 

значения крылатых слов для правильного понимания произведений словесности. Морфология. 

Стилистическое использование морфологических форм существительных, прилагатель-ных, 

местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. «Переносное 

употребление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия. «Прямое» и «переносное» 

употребление форм времени и наклонений глагола как изобразительное средство языка. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов выражения 

главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, сочинение и 

подчинение предложений. Порядок слов - «главная сокровищница синтаксической синонимики 

русского языка.  

Основные виды словесного выражения. Выражение устное и письменное. Различие 

понятий устный и разговорный, письменный и книжный (литературный). Выражение 

диалогическое и монологическое. Выражение прозаическое и стихотворное. Различие понятий 

стихотворный и поэтический. Повествование, описание и рассуждение как типичные виды 

словесного выражения. Особенности их строения. Жанры, в которых выступают повествование, 

описание и рассуждение. Средства художественной изобразительности и их роль в 

произведениях словесности Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в 

переносном значении (металогия). Эпитет. Сравнение. Аллегория. Перифраза. Тропы: метафора, 

метонимия, синекдоха, олицетворение, гипербола, литота, ирония. Изобразительность слова в 

его прямом значении (автология) и в переносном значении (металогия). Фигуры: анафора, 

антитеза, градация, оксюморон, «острые речи», параллелизм, повторение, риторическое 

обращение, восклицание и вопрос, умолчание, хиазм, эллипсис, эпифора. «Звуковой символизм» 

и звукоподражание как основа специальной звуковой организации («словесной 

инструментовки») произведений словесности. Основные формы словесной инструментовки»: 

аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. «Поэтическая этимология». Каламбур. 

Ритм и интонация в прозеи в стихах. Начальные сведения о русском стихосложении Системы 

стихосложения. Устный народный стих. Силлабическое, тоническое и силлаботоническое 

стихосложение. Стихотворные размеры силлабо-тонического стиха. Стопа. Двухсложные и 

трехсложные стопы. Рифма, ее виды. Рифмованные и безрифменные стихи. Свободный стих. 

Строфа. Главные виды строф.  

Качества словесного выражения. Вопрос о сущности эстетической функции языка. Общие 

требования ко всем видам словесного выражения: правильность, точность, последовательность, 

чистота, выразительность, богатство (разнообразие). Общие требования ко всем видам 

словесного выражения: правильность, точность, последовательность, чистота, выразительность, 

богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие эти 

качества. Уместность того или иного способа словесного выражения.  

 

11 класс 

Роды и виды произведений словесности. Произведения словесности нехудожественные 

(«практические»: официально-деловые, научные, публицистические) и художественные 

(«поэтические»). Отсутствие резкой границы между ними.  

Понятие о художественности в словесности. Роль качеств словесного выражения в 

формировании понятия худо-жественности литературного произведения.  

Эпос, его отличительные черты. Народные эпические жанры: сказка, миф, легенда 
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(сказание), былина, историческая песня, пословица, загадка, духовный стих. Литературные 

эпические жанры: повесть, рассказ (новелла), поэма, баллада, басня. Анекдот. Очерк. Житие и 

биография. Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня обрядовая и бытовая, 

частушка. Лирика литературная: ода, элегия, сатира, эпиграмма, эпитафия. Драма, ее 

отличительные черты. Драматические жанры: трагедия, комедия, драма. Отсутствие четких 

границ между родами и видами художественной словесности. Лиро-эпические ода, поэма, 

баллада.  

Понятие о тексте как материале словесности и его строении Текст как явление языкового 

употребления, словесное произведение. Текст как явление языкового употребления, словесное 

произведение. Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, 

упорядоченность (структурность). Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового 

содержания и его языкового (словесного) выражения. Тема и содержание. Тема - предмет 

повествования, описания, рассуждения. Содержание - раскрытие темы, материал 

действительности и соответствующий словесный материал, отобранные и упорядоченные 

автором и отражающие его отношение к теме. Тема и идея. Идейно-смысловая и эстетическая 

стороны содержания. Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны 

содержания и их словесное выражение. Различное соотношение этих сторон в разных видах 

словесных произведений. Эмоционально-экспрессивная сторона содержания и их словесное 

выражение. Упорядоченность (строение, структура) словесного материла в тексте. «Ось 

тождества и ось смежности» (парадигматическая и синтагматическая оси»). Необходимость 

учета при рассмотрении строения текста таких соотнесенных категорий, как «тема - материал 

действительности - языковой материал - композиция» И «идея - сюжет - словесный ряд - прием».  

Возможность различного словесного выражения одной темы. Объективные и 

субъективные факторы, от которых зависит различное выражение одной темы: принадлежность 

словесного произведения к народной или книжной, художественной или нехудожественной 

словесности, к тому или иному роду и виду (жанру) словесности, принадлежность к той или 

иной разновидности литературного или нелитературного языка, виды выражения, принятые в 

словесном произведении, три стороны употребления языка (что сообщается - кто сообщает - 

кому сообщает), среды и сферы употребления языка; в художественной словесности - 

творческий метод, литературное направление и течение, к которому принадлежит автор, 

творческая индивидуальность автора. Межтекстовые связи. Классицизм, сентиментализм, 

романтизм и реализм в русской литературе. Классицизм и теория трех стилей. Сентиментализм и 

«новый слог». Романтизм и проблема народности русской литературы и русского литературного 

языка. Языковые черты романтической поэзии и прозы. Реализм и формирование национального 

русского литературного языка. Реализм и народность литературы и ее языка. Направления и 

течения в русской литературе ХХ В. «Языковые программы» и языковая практика этих 

направлений и течений. Особенности словесного выражения композиции словесного 

произведения Общее понятие композиции и сюжета в искусстве и особенности этих категорий в 

словесном произведении: воплощение сюжета в слове, композиционное построение «словесных 

масс». Средства создания архитектоники, сюжета и фабулы в произведениях художественной 

словесности. Понимание композиции как развертывания сюжета: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, как мотивированного расположения «отрезков», в которых 

сохраняется один способ выражения (повествование, описание и т. п.) или единая «точка 

видения» (автора, рассказчика, персонажа). Учение о композиции как системе динамического 

развертывания словесных рядов в сложном словесном -художественном единстве. Учение о 

композиции как системе динамического развертывания словесных рядов в сложном словесном 

художественном единстве. Понятие словесного ряда. Словесный ряд и ряд предметный (на 

примере романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»). Словесный ряд и композиционный 

«отрезок». Словесный ряд и контекст. Взаимодействие словесных рядов в тексте (на примере 

феерии А. Грина «Алые паруса»). Композиционные функции «деталей» в словесном 

произведении. Языковые средства создания образа автора и образа рассказчика в словесном 

произведении Композиция словесного произведения и образ автора. Понятие образа автора. 

Образ автора как «концентрированное воплощение сути произведения», как выражение 

стилистического единства сложного композиционного художественного речевого целого (В.В. 

Виноградов). Средства словесного выражения образа автора. Образ автора и образ лирического 

героя. Образ рассказчика (повествователя) в его отноше-нии к образу автора. Образ рассказчика 
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как «речевое порождение автора», «форма литературного артистизма автора». (В.В. Виноградов). 

Средства словесного выражения образа рассказчика. Композиционные типы словесных 

произведений в зависимости от соотношения «образ автора - образ рассказчика». Языковые 

средства выражения степени близости образа рассказчика к образу автора. Разная степень 

близости образа рассказчика к образу автора и способы изображения речи персонажей. Языковая 

характеристика как способ изображения речи персонажей в художественном произведении. 

«Рассказ в рассказе». Формы субъективации авторского повествования Понятие об авторском 

повествовании и его субъективации. Словесные формы субъективации: прямая речь, 

несобственно-прямая речь, внутренняя речь. Композиционные формы субъективации: формы 

представления, изобразительные формы, монтажные формы. Прием «остраннения» в отношении 

к композиционным формам субъективации. Особые приемы построения словесных 

художественных произведений.  

Стилизация. Сказ. Пародия. Ирония и «острые речи» (остроумие) в стилизации, сказе и 

пародии. Юмор в словесных произведениях. Сатира (сатирический пафос) в словесных 

произведениях. Языковые средства выражения сатирического пафоса в словесных 

произведениях. Эстетическая функция языка в произведениях художественной словесности Язык 

художественной литературы как особая разновидность употребления языка. Вопрос о «статусе» 

языка художественной литературы. Положения теории Б.Н. Головина. Положения теории Д.Н. 

Шмелева. Язык художественной литературы и разговорный язык. Язык художественной 

литературы и литературный язык. Язык художественной литературы и «поэтический язык». 

Образность произведений художественной словесности. Слово и образ. Безобразная образность. 

«Образ в слове и образ посредством слов». Понимание образности как результата применения 

тропов и фигур. Понимание образности как результата художественной мо-тивированности 

каждого слова, «неизбежной образности каждого слова». Образ в слове и образ, созданный 

посредством слова. «Строение» словесного художественного образа. Образ-символ.  

Лингво-стилистический анализ текста. Различные толкования структуры текста. Система 

категорий, образуемых структурой текста. Предмет лингво-стилистического анализа текста. 

Пути и приемы лингво-стилистического анализа текста. Пример лингво – стилистического 

анализа текста (на примере рассказа К.Г. Паустовского «Колотый сахар»). 

 

3.1.19. РОДНОЙ ЯЗЫК (татарский) 
(базовый уровень) 

11 класс 

Содержание учебного предмета отбирается с учетом интересов учащихся в соответствии 

с их возрастными особенностями. Оно состоит из следующих тем: 

Лингвистические знания и навыки  

Грамматика  

Соответствие-несоответствие отдельных грамматических форм в татарском и русском 

языках: отсутствие в татарском языке категории рода имен существительных и выражение 

значения рода с помощью лексем; присутствие в татарском языке категории принадлежности 

существительных и выражение ее в русском языке; особенности временных форм глаголов 

изъявительного наклонения  в татарском языке; отсутствие в татарском языке категории вида у 

глаголов и выражение этой категории с помощью аналитических форм; несогласованность 

прилагательных с определяемым словом; употребление послелогов и послеложных слов после 

слов; употребление частиц в татарском языке; несклоняемость числительных и прилагательных 

при употреблении с существительными в татарском языке (өчмалайда - утрех мальчиков; 

бишенче сыйныфта — в пятом классе; җиде баланың — усеми детей, матур бинада — в 

красивом здании); несклоняемость существительных при употреблении с количественными 

числительными. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Средства связи в предложении. Постпозиция сказуемого в повествовательном 

предложении. Наиболее активные типы сложноподчиненных предложений. Особенности 

расположения синтетических придаточных предложений перед главным предложением. 

Знаки препинания в письменной речи: тире между подлежащим и сказуемым, знаки 

препинания между обособленными членами предложения, при модальных словах, между 

однородными членами предложения, в сложносочиненных и сложноподчиненных 
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предложениях. Знаки препинания в диалоге и в прямой речи.  

Фонетика. Орфоэпия 

Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные звуки. Слог. Допустимые 

варианты произношения. Соотношение звука и буквы. Знание алфавита. 

Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел науки о языке. Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. 

Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. Словарь фразеологизмов. 

Морфология 
Самостоятельные части речи:  имя существительное,  имя прилагательное,  наречие,  

имя числительное,  местоимение,  глагол,  звукоподражательные слова. 

Модальные части речи: частицы, междометия, модальные слова. 

Служебные части речи: предлоги и союзы. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. Однородные 

члены предложения.  

Виды простого  предложения, распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные, утвердительные и отрицательные предложения. 

           Прямая и косвенная речь. 

Перевод текстов с татарского языка на русский. 

 

3.1.20. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (татарская) 
(базовый уровень) 

Основное содержание учебного предмета 11 класса.  Содержание учебного предмета 

отбирается с учетом интересов учащихся в соответствии с их возрастными особенностями. Оно 

состоит из следующих тем:                                                                                                              

Впереди дороги, какую выбрать. Экономическая жизнь, новые профессии. Требования 

к выбраннымпрофессиям.Проблемы,волнующиемолодежь.   

Республика Татарстан. Достижения Татарстана в области экономики, культуры и 

искусства, образования. Межнациональное и межконфессиональное согласие и мир в Республике 

Татарстан. Выдающиеся личности татарского народа (композиторы, художники, певцы, артисты, 

поэты, писатели, просветители). Казань – политический, культурный и исторический центр. 

Вклад Татарстана в развитие мирового спорта. Международные связи Республики Татарстан. 

Семейные ценности. Нормы взаимоотношений среди молодѐжи. Ответственное 

отношение к созданию семьи. Современные проблемы в семейных отношениях. Обязанности 

родителей перед детьми, детей – перед родителями.  

Любовь – основа семьи.   Положительные и отрицательные в семейных отношениях. 

Умение любить, уступать. Первые искренние чувства, бережное отношение к ним.  

3.1.21.      Семьеведение 

10 класс 

 Брак в современном обществе: понятие, функции, типы и модели браков. Знакомство, 

ухаживание, выбор формы и модели брака юношей, девушкой. Идеальная модель брака: 

варианты учащихся. Брак и любовь (поэзия, живопись, музыка). 

Семья как социальный институт и малая группа. Дети в современной семье. Причины 

малодетности и отношение к многодетности. Семейная политика в РФ и РТ. Семейное 

воспитание в семьях разных типов 

Первый и последующие дети в семье. Единственный ребёнок – психологический 

портрет .Приёмные семьи и детские дома в Татарстане. Семейные отношения: культура, 

психология, этика. Семейные конфликты (супружеские, родительские, родительско-детские). 

Проблемы «отцов и детей» в семье и школе 

Семейный досуг (конец рабочего дня, выходные дни, каникулы и отпуск, семейные 
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праздники). Модели досуга в семьях разных типов (коммуникация, посещение культурных 

мероприятий, работа по дому, занятия с детьми, занятия творчеством и т.п.). Спорт и здоровый 

образ жизни в структуре досуга 

Любовь в семье. Типы любви: супружеская, родительская, детская, прародителей и 

внуков. Любовь и измена в браке. Внебрачные союзы как современная мода. Альтернативные 

формы браков и семей как практика западных государств 

Домохозяйство: формы, хозяйственно-бытовая деятельность, её типы, ролевая структура 

занятости, связь труда и досуга. Анализ возможностей разных типов семей в осуществлении 

домашних обязанностей (материальных, возрастных, витальных, психологических). Цена детей в 

семье (Г. Беккер). Варианты помощи детей родителям и родителей детям в семьеГ). 

Совместимость качест-венной учебной работы и занятий домашним трудом в городе и на селе 

 Экономика современной семьи: структура доходов и расходов. Семейный бюджет 

глазами мужчины, женщины, ребёнка. Однокарьерная и двухкарьерная модели семьи. Труд 

женщины на производстве и в семье: совмещать или чередовать? Экономическая модель 

будущей семьи учащегося 

Семья как главная ценность в современной обществе Жизненный цикл семьи. Развод 

как способ завершения брака Дети, мужчина и женщина после развода 

 

3.1.22.      Актуальные вопросы обществознания 

10 класс  

РАЗДЕЛ 1. «Общество»  

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие 

«общество» в узком и широком смысле. Функции общества. Общественные отношения. 

Общество – динамическая система. Сферы общественной жизни. Спецефические черты 

общества. 

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая природа». 

Взаимодействие общества и природы. Противоречия общества и природы. Представления о 

взаимосвязи общества и природы. 

Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества и 

культуры. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер общества. 

Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. Взаимовлияние сфер. 

Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы социальных 

.институтов. Функции социальных институтов. 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Общественное 

развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее виды. Модернизация. Традиционное общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению общества. Западная и восточная цивилизации. 

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность 

общественного развития. Сущность понятий «прогресс» и 

«регресс». Особенности прогресса и его критерии. Стагнация. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. 

Основные направления глобализации. Последствия процесса глобализации. Единство 

современного мира. Основные факторы единства современного человечества. 

Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины 

возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные проблемы. Основные 

направления разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив человечества. 

 

РАЗДЕЛ 2. «Духовная жизнь общества»  

Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления 

общественной жизни. Понятие «культура». Материальная культура. Духовная культура. 

Основные функции культуры. Структура духовной жизни общества. 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; молодежная 

субкультура. Типология культур. Основные формы: элитарная, народная, массовая. 

Разновидности культуры: субкультура, контркультура. Влияние массовой культуры на духовную 
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жизнь общества. 

Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. Функции 

СМИ. 

Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории 

происхождения искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. Специфические черты искусства. 

Функции искусства. 

Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции 

современной науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель образования. 

Функции образования. Система образования в России. Сеть образовательных учреждений. 

Комплекс принципов, определяющих функционирование системы образования. Общие 

тенденции в развитии образования. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Определение «религия». 

Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. Атрибуты религиозного культа. Ранние 

формы религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Национально-государственные религии. 

Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Основные функции религии. 

Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали: табу, 

обычай, традиция, моральные правила. Происхождение морали. Понятие «нравственность». 

Мораль и право: общее и различия. Важнейшие функции морали в обществе. Нравственная 

культура личности. Важнейшие принципы современной нравственной культуры личности. 

Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и тенденции 

современной культурной ситуации в России. 

РАЗДЕЛ3. «Человек. Познание» 8часов 

Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие человека. 

Теории происхождения человека. Человек – биологическое существо. Основные отличия 

человека от животного. Человек – существо социальное. Бытие человека. Потребности и 

интересы человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. 

Деятельность. Деятельность человека и активность животного. Основные компоненты 

деятельности. Виды действий. Игра как деятельность. Общение, структура общения. Функции 

общения. Учение. 

Труд. Основные классификации деятельности. Творческая деятельность. Мышление. 

Типы мышления. 

Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Цель жизни. Смысл жизни. Проблема 

смысла жизни человека. Самореализация. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид. 

Индивидуальность. Личность. Структура личности. Социализация. Этапы социализации. 

Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Внутренний (духовный) 

мир человека. Структура духовного .о мира человека. Мировоззрение, структура мировоззрения. 

Типы мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура сознания. Самосознание. 

Бессознательное. Отличие сознательного от бессознательного. 

Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я»-

концепция. Поведение. Виды социального поведения. Свобода и ответственность личности. 

Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм, 

скептицизм, оптимизм. Чувственное познание: ощущение, восприятие, представление. 

Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение. 

Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? Относительная 

истина, абсолютная истина. Критерии истины. Функции практики в процессе познания. 

Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. Формы знания. 

Научное познание. Уровни научного познания. Структура теории. Методы научного познания: 

анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, абстракция. 

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация социальных 

наук. Важнейшие социальные науки. Социальное познание. Особенности социального познания. 

Социальный факт. 
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РАЗДЕЛ4. «Политика»  

Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. 

Компоненты власти. Классификации (типологии) власти. Политическая власть и ее признаки и 

разновидности. Типы политической власти. Государственная власть. Теория разделения властей. 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее 

структура. Структурные компоненты (подсистемы) политической системы общества. Функции 

политической системы. Основные теории происхождения государства. Государство. Признаки 

государства. Функции государства. Формы правления: монархия, республика. Формы 

государственно-территориального устройства: унитарное, федеративное, конфедерация. 

Политические режимы. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. 

Избирательные системы. Политическая партия и ее черты Виды политических партий. 

Партийная система, типы партийных систем. Политические движения. Виды политических 

движений. 

Основные этапы становления многопартийности в России. 

Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. 

Демократический , тоталитарный, авторитарный режимы. 

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования 

идеологии. Уровни политической идеологии и функции. Типы политических идеологий. 

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. 

Функции политической культуры. 

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского 

общества. Соотношение государства и гражданского общества. Предпосылки гражданского 

общества. Структура и функции гражданского общества. 

Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового 

государства. Предпосылки создания правового государства. Пути формирования правового 

государства. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической 

жизни. Политический статус личности. Политическая роль личности. Типы политических ролей. 

Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация типов 

политических лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. Основные типы 

политической деятельности. 

 

11 класс  

РАЗДЕЛ 1. «Экономика»  

Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. 

Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства. Экономика как 

наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика. 

Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических 

систем: традиционная, централизованная, рыночная, смешанная. Многообразие рынков. Спрос, 

закон спроса. Предложение, закон предложения. 

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. 

Экономическое содержание собственности. Виды собственности. 

Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. 

НД. 

Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы 

экономического цикла. Причины циклического развития экономики. Виды кризисов. 

Экономический рост. 

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. 

Денежно-кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово-бюджетная 

политика. Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. 

Мировая экономика. Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. Международная 

торговля. Типы экономической интеграции. Структура международной валютно-финансовой 

системы. 
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Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя. 

Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. Бизнес, 

предпринимательство. Виды предпринимательства .Основные принципы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. Функции предпринимательства. 

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда. 

Характерные черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. 

Безработица. Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия безработицы 

Контрольная работа по модульному блоку «Экономика». Проверка уровня знаний и 

умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

РАЗДЕЛ2. «Социальные отношения»  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. 

Типы социальных действий. Формы социального взаимодействия. 

Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки социальной 

общности и ее виды. Виды социальных групп. Социальная структура общества. Квазигруппа. 

Организация. Малая группа. 

Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. 

Компоненты социального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная 

дифференциация. Неравенство. Стратификация. Критерии стратификации. Исторические типы 

стратификационных систем. Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, 

традиции. Нормы морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические нормы, 

эстетические нормы. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Социальный контроль. 

Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. Брак, 

виды брака. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения 

молодежи. Типы самодеятельности молодежи. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. 

Подходы (теории) понимания сущности этносов, их происхождения. Виды этнических 

общностей. Межнациональные отношения. Способы мирного сотрудничества. Основные 

тенденции развития наций. Межнациональный конфликт. Причины и типы межнациональных 

конфликтов. Виды национализма. Пути разрешения межнациональных проблем. Национальная 

политика в Российской Федерации. 

Социольный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. Причины, 

повод, противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный конфликт и виды. Функции 

социальных конфликтов. 

Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной 

России. Стратификационная структура российского общества. Основные тенденции развития 

социальной структуры современного российского общества. 

Контрольная работа по модульному блоку «Социальные отношения». Проверка 

уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

 

РАЗДЕЛ 3.  «Право»  

Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права, 

признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды правовых 

норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории происхождения 

права, признаки и функции. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт 

права, подотрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные отрасли российского права. 

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: 

правовой обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, 

нормативно-правовой договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов: 

закон, подзаконный акт. 

Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. 

Правонарушение. Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений: преступление и 



110 
 

проступок. 

Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности 

Конституции РФ: структура, содержание. 

Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки. 

Принципы юридической ответственности. Основные виды юридической ответственности. 

Функции. 

Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права в Российской Федерации. 

Характеристика основных отраслей российского законодательства: основные источники, 

основные понятия и нормы. 

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Международный пакт о гражданских, политических, экономических, социальных и культурных 

правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной защиты прав человека. 

Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. 

Правотворчество. Законность . Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение правовой 

культуры. 

 

3.1.23.      Решение биологических задач 

11 класс 

Введение в элективный предмет Решение задач по теме 

Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и значение 

биологии. Связь биологии с другими науками, ее место в системе естественнонаучных и 

биологических дисциплин. Биология в системе культуры. Место биологии в формировании 

научного мировоззрения и научной картины мира.  

 Основные признаки живого. Определение понятия «жизнь». Биологическая форма 

существования материи. Уровни организации живой материи и принципы их выделения. 

Решение задач по теме «Молекулярная биология» 

Химический состав клетки. Неорганические вещества. 

Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических свойств и 

биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение жизнедеятельности 

клетки и поддержание гомеостаза. Ионы в клетке, их функции. Осмотическое давление и тургор 

в клетке. Буферные системы клетки. Химический состав клетки.  Углеводы. Липиды. 

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. Структурные и 

функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. Биополимеры - полисахариды, 

строение и биологическая роль. Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с 

функциональной активностью клетки.Химический состав клетки. Белки. Органические вещества 

клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация белковых молекул. Свойства белков. 

Денатурация и ренатурация – биологический смысл и значение. Функции белковых молекул. 

Ферменты, их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Классификация 

ферментов.Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула хранения 

наследственной информации. Структурная организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, 

особенности строения и функционирования 

АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы и 

функции АТФ. Витамины, строение, источник поступления и роль в организме и клетке. 

Решение задач по теме «Цитология»  

Цитология как наука. 

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе 

естественнонаучных и биологических наук. История развития цитология. Теоретическое и 

практическое значение цитологических исследований в медицине, здравоохранении, сельском 

хозяйстве, деле охраны природы и других сферах человеческой деятельности. 
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История открытие клетки. Клеточная теория. Основные положения первой клеточной 

теории. Современная клеточная теория, ее основные положения и значение для развития 

биологии. 

Строение клетки и её органоиды. 

Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. 

Проникновение веществ через мембрану клеток. Виды транспорта веществ через 

цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный транспорт, экзоцитоз и 

эндоцитоз). Особенности строения оболочек прокариотических и эукариотических клеток. 

Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его свойства 

и функции.  

Ядро интерфазной клетки. Химический состав  и строение ядра. Значение ядра в обмене 

веществ и передаче генетической информации. Ядрышко, особенности строения и функции. 

Хромосомы, постоянство числа и формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. Гаплоидный и 

диплоидный наборы хромосом. 

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, функции 

аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и липидов, накопление и созревание секретов (белки, 

липиды, полисахариды), транспорт веществ, роль в формировании плазматической мембраны и 

лизосом. Строение и функции лизосом. 

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. Особенности строения агранулярной (гладкой) 

и гранулярной (шероховатой) ЭПС. Значение гладкой ЭПС в синтезе полисахаридов и липидов, 

их накоплении и транспорте. Защитная функция ЭПС (изоляция и нейтрализация вредных для 

клетки веществ). Функции шероховатой ЭПС (участие в синтезе белков, в накоплении белковых 

продуктов и их транспорте, связь с другими органоидами и оболочкой клетки).  

Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. 

Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. 

Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и функции 

пластид.  ДНК пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное превращение пластид. 

Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). Митохондриальные 

ДНК, РНК, рибосомы, их роль. Функции митохондрий. Гипотезы о происхождении 

митохондрий. Значение возникновения кислородного дыхания в эволюции. 

Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные включения 

– непостоянный органоид клеток, особенности и функции. 

Фотосинтез 

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, происходящие в 

эти фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение кислорода, образование 

восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ·Н2). 

Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные продукты фотосинтеза. 

Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. Пути повышения продуктивности 

сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли зеленых растений. 

Хемосинтез и его значение в природе. 

Энергетический обмен 

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетического 

обмена, приуроченность этих процессов к определенным структурам клетки. Значение 

митохондрий и АТФ в энергетическом обмене.  

Биосинтез белка 

Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. Генетический 

код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. Регуляция синтеза 

белков. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные гены, их взаимодействие. Принцип обратной 

связи в регуляции функционирования генов. Современные представления о природе ген 

Типы деления клеток 

Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее 

периоды (пресинтетический, синтетический, постсинтетический). Биологическое значение 

интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл.  

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. Фазы 

митоза, их характеристика. Структурные изменения и физиологические особенности органоидов 
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клетки во время митотического деления. Веретено деления, строение и функции нитей веретена. 

Биологическое значение митоза.  

Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, его фазы, 

их характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат первого деления. Второе деление 

мейоза, фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоза.  

 Бесполое и половое размножение. 

Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его виды и значение. 

Половое размножение, его виды и эволюционное значение. Общая характеристика и 

особенности размножения основных групп организмов. Развитие мужских и женских половых 

клеток у животных и растений.  

Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. 

Оплодотворение и его типы. Оплодотворение и развитие зародыша у животных. 

Основные этапы эмбрионального развития животных.  Взаимодействие частей развивающегося 

зародыша. Биогенетический закон, его современная интерпретация. Постэмбриональное 

развитие. Вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков, загрязнения окружающей среды на 

развитие зародыша животных и человека. 

Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, водорослей, 

мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, покрытосеменных, грибов и лишайников. 

Смена фаз в жизненном цикле. 

Решение задач по теме «Генетика» 
Независимое наследование признаков 

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики среди 

биологических наук. Значение генетики в разработке проблем охраны природы, 

здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. Практическое значение генетики.  

Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, разработанный 

Г.Менделем. Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания. 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные признаки. 

Первый закон Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения. Второй закон 

Менделя - закон расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические основы расщепления 

при моногибридном скрещивании. Статистический характер расщепления.  

Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Расщепление 

при возвратном и анализирующем скрещивании.  

Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование 

независимых пар признаков - третий закон Менделя. Цитологические основы независимого 

комбинирования пар признаков.Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Наследование 

при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. Неполное доминирование. 

Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный аллелизм.Взаимодействие 

неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. Особенности наследования 

количественных признаков. Комплиментарность. Эпистаз. Полимерия. Множественное действие 

генов. Примеры множественного действия генов. Возможные механизмы объяснения этого 

явления. Генотип как целостная исторически сложившаяся система.Хромосомная теория 

наследственности. 

Явление сцепленного наследования и ограниченность третьего закона Менделя. Значение 

работ Т.Г.Моргана и его школы в изучении явления сцепленного наследования. Кроссинговер, 

его биологическое значение. Генетические карты хромосом. Основные положения хромосомной 

теории наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку хромосомной теории 

наследственности.Генетика пола.Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. 

Хромосомная теория определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы определения 

пола. Механизм поддержания соотношения полов 1:1. Наследование признаков, сцепленных с 

полом.Закономерности изменчивости.Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций 

современной генетики. Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. 

Норма реакции и ее зависимость от генотипа. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая.  

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение комбинативной 

изменчивости в объяснении эволюционных процессов, селекции организмов.  Мутационная 

изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Классификация мутаций по характеру изменения 
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генотипа (генные, хромосомные, геномные, цитоплазматические). Последствия влияния 

мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Н.И.Вавилова. Экспериментальное 

получение мутаций.Генетика человека    Генетика человека. Человек как объект 

генетических исследований. Методы изучения наследственности человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический, гибридизация соматических клеток.  

Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека. Вредное влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на наследственность человека. Медико-генетическое консультирование. 

Критика расистских теорий с позиций современной генетики. 

 

3.1.24.      Фундаментальные  эксперименты в физической науке 

11 класс 
Эксперимент и теория в естественнонаучном познании (2часа). 

Цикл естественнонаучного познания. Теоретический и экспериментальный уровни 

познания. Теоретические и экспериментальные методы познания, их место в цикле познания, 

связь между ними. Роль эксперимента в познании. Виды исторических физических опытов. 

Фундаментальные опыты по физике, их роль в науке и место в процессе 

естественнонаучногопознания. 

Фундаментальные опыты в механике(4часа). 

Зарождение экспериментального метода в физике. Роль фундаментальных опытов в 

становлении классической механики. Опыты Галилея по изучению движения тел. Мысленный 

эксперимент Галилея и закон инерции. Открытие Ньютоном закона всемирного тяготения и опыт 

Кавендиша. Опыты Гюйгенсапо изучению колебательного движения. Эмпирический базис как 

структурный элемент физической теории. 

Фундаментальные опыты в молекулярной физике(5часов). 

Возникновение атомарной гипотезы строения вещества. Опыты Броуна по изучению 

теплового движения молекул. Опыт Релея по измерению размеров молекул. Опыты Перрена по 

измерению массы молекул и определению постоянной Авогадро. Опыт Штерна по измерению 

скорости движения  молекул. Экспериментально и теоретически полученное распределение 

молекул по скоростям. Победа молекулярно-кинетической теории строения вещества. Опыты по 

исследованию свойств газов. Опыты Бойля. Опыты Румфорда. Опыты Джоуля по доказательству 

эквивалентности теплоты и работы. Фундаментальные опыты как основа научныхобобщений. 

Фундаментальные опыты вэлектродинамике(7часов). 

Опыты Кулона по электростатическому взаимодействию. Опыты Рикке, Иоффе, 

Милликена, Мандельштама, Папалекси, Толмена, Стюарта, лежащие в основе электронной 

теории проводимости. Опыты Ома, позволившие установить закон постоянного тока. Различие 

между ролью фундаментальных опытов в науке и в процессе изучения основ наук. Опыты 

Ампера, Эрстеда и Фарадея по электромагнетизму. Опыты Герца по излучению и приёму 

электромагнитных волн. Фундаментальные опыты как подтверждение следствий теории в 

структуре физическойтеории. 

Фундаментальные опыты в оптике(7часов). 

Краткая история развития учения о свете. Опыты, послужившие основой возникновения 

волновой теории света. Опыты Ньютона по дисперсии света. Опыты Ньютона по интерференции 

света. Опыты Юнга. Опыты по поляризации света. Проблема скорости света в физической науке. 

Астрономические наблюдения и лабораторные опыты по измерению скорости света. 

Фундаментальные опыты в квантовой физике(9часов). 

Зарождение квантовой теории. Экспериментальное изучение теплового излучения. 

Опыты А.Г.Столетова и Г.Герца по изучению явления и законов фотоэффекта. Опыты 

П.Н.Лебедева по измерению давления света. Опыты Резерфорда по зондированию вещества и 

модель строения атома. Опыты Франка и Герца и модель атома Бора. Фундаментальные опыты и 

формирование нового стиля научного мышления. 
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3.1.25.      Избранные вопросы математики 

11 класс 

1. Понятие модуля. Решение уравнений по определению модуля (2 часа). Что такое 

модуль числа? Модули и расстояния. Освобождение от модулей в уравнениях. Методы решения 

уравнений содержащих несколько модулей. Параллельное раскрытие модулей. Метод 

интервалов в задачах с модулями. Модули и квадраты. 

2. Построение графиков, содержащих знак модуля (2 часа). Графики элементарных 

функций, содержащие знак модуля, как у аргумента, так и у функции; двойные модули; графики 

уравнений и соответствий, содержащие знак модуля. Знакомство и работа с компьютерными 

программами для построения графиков. 

3. Решение уравнений с переходом к системе или совокупности уравнений (3 часа). 
Рациональные уравнения, однородные уравнения, симметрические уравнения, возвратные 

уравнения. Иррациональные уравнения: простейшие, уравнения с несколькими радикалами, 

полные квадраты под знаком радикала, домножение на сопряженное, замена переменной, 

посторонние корни, применение свойств функций. Показательные и логарифмические 

уравнения, тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным. 

4. Рациональные неравенства с модулем. Обобщенный метод интервалов (2 часа). 
Решение неравенств методом интервалов. Неравенства с одним модулем. Освобождение от 

модуля в неравенствах. Способы решения рациональных неравенств: разложение на множители, 

выделение полного квадрата, приведение к общему знаменателю и алгебраическое сложение 

дробей и т.д. 

5. Простейшие задачи с параметрами (1 час). Понятие параметра. Две  основных 

формы постановки задачи с параметром. Графическая интерпретация задачи с параметром).  

Методы решения простейших задач с параметрами. 

6. Задачи с параметром, сводящиеся к использованию квадратного трехчлена (2 

часа). Условия существования корней квадратного трехчлена. Знаки корней. Расположение 

корней квадратного трехчлена относительно точки, отрезка. Графическая интерпретация.  

7. Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами (2 часа). 
Решение задач с помощью построения графиков левой и правой части уравнения или 

неравенства и «считывания» нужной информации с рисунка. Область определения. Множество 

значений. Четность. Монотонность. Периодичность. Симметрия графика относительно начала 

координат или оси ординат в зависимости от четности функции. 

8. Приемы составления задач с параметрами, используя графики различных 

соответствий и уравнений. (1 час). Демонстрация приёма составления задач с параметром 

методом «от картинки к задаче».  

9. Использование ограниченности функций, входящих в левую и правую части 

уравнений и неравенств (2 часа). Применение метода оценки левой и правой частей, входящих 

в уравнение или неравенство. «Полезные неравенства»: сумма двух взаимно обратных чисел, 

неравенство для суммы синуса и косинуса одного аргумента, неравенство между средним 

арифметическим и средним геометрическим положительных чисел. 

10. Метод приведения к уравнению относительно неизвестной х с параметром у (2 

часа). Основные приемы решения уравнений: тождественные преобразования, замена 

переменной. Равносильность уравнений. Исключение «посторонних» корней. Приемы решения 

рациональных, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений. 

11. Графический способ решения уравнений и неравенств (2 часа).                                              

 12. Сочетание графического и алгебраического методов решения уравнений (2 

часа). Основные приемы решения систем уравнений и неравенств: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Системы неравенств с одной и двумя переменными. 

Сравнение графического и алгебраического способов решения уравнений и неравенств.  

Уравнения, неравенства и системы с параметрами, их решение и исследование. 

13. Использование производной при решении задач с параметрами. Задачи на 

максимум и минимум (2 часа). Производная сложной функции. Производная и касательная. 

Вторая производная. Исследование функций с помощью производной. Применение производной 

при решении задач с параметрами. Задачи на максимум и минимум. 
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14. Комбинированные задачи с модулем и параметрами. Обобщенный метод 

областей (4 часа). Перенос метода интервалов с прямой на плоскость. Обобщенный метод 

областей. Нахождение площади фигур, ограниченных неравенством. Применение метода 

областей к решению уравнений и неравенств с параметрами и модулем, и их комбинации. 

15. Нетрадиционные задачи. (5 часов). Использование экстремальных свойств 

рассматриваемых функций. Нестандартные по формулировке задачи, связанные с уравнениями 

или неравенствами. Задачи с параметром. От общего к частному и обратно. 

 

3.1.26.  Задачи в химии 

11 класс 

Тема 1.Введение   

Введение. Алгоритмы. Общие принципы решения расчетных задач. 

Тема 2.Периодическая система химических элементов и периодический закон  Д.И. 

Менделеева. Строение атома  

Составление формул электронной конфигурации f-элементов.  Строение атома. 

Тема 3. Строение вещества  

Моделирование пространственного строения неорганических и органических веществ. 

Тема 4. Комплексные соединения   и кристаллогидраты   

Комплексные соединения. Классификация, номенклатура. Химические свойства. 

Кристаллогидраты. Получение. Задачи на выведение  молекулярных формул. Расчёты состава 

смесей по химическим формулам. 

Решение задач на вычисление компонентов смеси.  

Тема 5. Растворы. Способы выражения концентрации растворов  

Приготовление стандартных растворов. Кислотно- основное титрование (нормальность, 

молярность). Задачи на переход от одной количественной величины выражения концентрации 

вещества к другой: от молярности к  нормальности, от молярной концентрации к массовой доли 

растворённого вещества и  обратно. Задачи на разбавление, упаривание и сливание растворов. 

Растворимость. 

Тема 6.Решение задач по термохимии  

Термохимия. Энтальпия, энтропия. Решение задач на вычисление теплоты образования и 

теплоты сгорания неорганических веществ. 

Тема 7. Гидролиз. Водородный показатель  

Задачи по гидролизу органических и органических веществ (солей, бинарных 

соединений).  

Тема 8. Кинетика химических реакций  

 Кинетика химических реакций: 

а) вычисление средней скорости химической реакции; 

б) изменение скорости химической реакции в зависимости от катализатора, температуры, 

давления, концентрации реагирующих веществ. 

Исследовательский способ изучения свойств катализатора. Влияние  массы катализатора 

на скорость реакции. 

Тема 9. Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные 

реакции: 

а) метод электронного баланса.  

б) метод полуреакций. 

Тема 10. Зачетное занятие-практикум  «Решение различных вариантов задач по 

изученным темам»  

Тема 11. Классификация органических и неорганических веществ  

Цепочки превращений: от простого к сложному (по неорганическим и органическим  

соединениям). Генетическая взаимосвязь между органическими и неорганическими веществами. 

Качественные задачи на цепи генетической взаимосвязи  между основными классами 

неорганических веществ с неизвестными отдельными звеньями и неизвестными фрагментами 

цепей. 

Тема 12. Сплавы и интерметаллиды  
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Сплавы и интерметаллиды. Решение задач на вычисление массовой доли металла в 

сплаве, выведение формул интерметаллидов. 

Тема 13. Электролиз  

Задачи на электролиз  растворов солей и щелочей. Применение ряда стандартных 

электродных потенциалов. 

Тема 14.Окислительные свойства кислородсодержащих кислот  

Окислительные свойства кислородсодержащих кислот в зависимости от концентрации и 

активности металла. 

Тема 15. Практикум. Качественный состав смеси. Качественный анализ смеси катионов и 

анионов. 

Тема 16. Решение заданий из КИМов ЕГЭ 

Тема 17. «Защита авторских задач» (1 час) 

Итоговое занятие «Защита авторских задач». 

 

3.2. Планируемыерезультаты и способы оценивания достижений 

 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в средней школе, 

позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

- достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности 

(повышенный уровень образованности в избранной профильной области знаний, включающий 

методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности с общекультурным 

развитием и социальной зрелостьювыпускника) 

- овладение обучающимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научныефакты; 

- овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранномпрофиле; 

- достижение достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно; готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том числе 

проводить ее адекватную самооценку; освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-

образовательной деятельности, адекватных планам на будущее; освоения способов 

разнообразной продуктивной коммуникации; понимание особенностей выбраннойпрофессии; 

- достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях 

знания, который позволит обучающимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы 

данного профиля и успешно продолжать в нихобучение; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешнойсамореализации. 

Формы контроля и учета достижений 

Основные формы аттестации достижений учащихся 

Текущая успеваемость 

- контрольные и диагностические работы по предметам учебногоплана; 

- контрольные работы по профильнымпредметам; 

- срезовые работы после изученнойтемы; 

- тесты; 

- зачеты; 

- рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях,выставках. 

Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года. 

Все формы промежуточной аттестации личностных достижений учащихся, 

характеризующих их успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, трудовой, 

общественной) деятельности. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

производится по 5-ти балльной системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при 

наличии неудовлетворительной годовой отметки по одному или нескольким предметам 

учебного плана, либо при неудовлетворительной отметке промежуточнойаттестации. 



117 
 

Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 

социальную диагностику: 

1. наличие условий для домашней работы; 

2. составсемьи; 

3. необходимость оказания различных видов помощи; 

медицинскую диагностику: 

- показатели физическогоздоровья 

психологическую диагностику: 

- уровеньобщейтревожности(отсутствиевыраженныхпротиворечий между требованиями 

педагогов и возможностямиподростка); 

- включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 

восприятие подростков системы своих отношений со сверстниками, субъективная включенность 

в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и удовлетворенностьим); 

- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком 

системы  своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, 

доверительных, но сохраняющих егоавтономность); 

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

ориентация на будущее субъективное ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональныхреакций); 

- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер 

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

конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным формам учебнойдеятель 

ности, интерес к использованию результатов учебной работы социально-значимых 

формах деятельности) 

педагогическую диагностику: 

- предметные и личностныедостижения; 

- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к основам 

наук и методам теоретического мышления, развитый мотив самообразования, связанный с 

жизненными перспективами и самовоспитание, стремление к анализу индивидуального стиля 

своей учебной деятельности, мотивационная избирательность интересов, обусловленная 

выборомпрофессии); 

- диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной 

задачи, ориентация навсю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению 

изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения 

учебнойпроблемы); 

- развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления, 

использование исследовательских методов вобучении); 

- развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как инструмента 

мышления, грамотность, богатый словарный запас устной речи); взаимодействие с педагогами 

(включенность в личностное общение с педагогами способность к установлению деловых, 

партнерских отношений свзрослыми); 

- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной 

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

темпе со всем классом и предпочтение высокого темпаработы); 

- взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, 

способность к проявлению эмпатии по отношению квзрослым); 

- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 

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

ответственному поведению). 

 3.3. Оценочные и методическиематериалы. Критерии выставленияотметок. 
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, ихобобщенность и системность: 
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- полнота и правильность - это правильный, точныйответ; 

- правильный, но неполный или неточныйответ; 

- неправильныйответ 

- нет ответа 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их качество: 

- грубыеошибки; 

- однотипныеошибки; 

- негрубыеошибки 

- недочеты 

Шкала отметок 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-11 классов оценивается по 

следующей балльной системе: 

«5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2», «1»- неудовлетворительно. 

Отметку«5» -  получает ученик,если егоустный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 
один недочет, объемЗУНовсоставляет90-
100%содержания(правильныйполныйответ,представляющийсобой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умения применять определения, правила в 
конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственныепримеры). 

Отметку «4» -получаетученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной 
программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов 

составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точныйответ). 
Отметку«3» -  получает ученик,если егоустный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, 

однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 
грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет 

ЗУНами в объеме 50-60% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 
неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновываетсвоисуждения, неумеет
 приводитьпримеры,излагаетматериал непоследовательно). 

Отметку «2» -получаетученик,если его устныйответ, письменная работа, практическая 
деятельностьиее результаты частичносоответствуюттребованиямпрограммы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-40% 
содержания (неполныйответ). 

 

Оценочные материалы по русскому языку, 

родному языку 

 

I. Оценка устных ответовобучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по  

русскому языку. Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретныхслучаях. 

При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильностьответа; 

2) степень осознанности, пониманияизученного; 

3) языковое оформлениеответа. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) 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 по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
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требованиям, что и для оценки «5», но допускает 2-3 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся 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 

обосноватьсвои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, допускает 4-5 речевых ошибок. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

допускает более 5-6 речевых и грамматических ошибок. 

 

II. Оценкадиктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта для 10 класса 140-150 слов, для 11 класса – 150-160 слов. (При подсчете  

слов учитываются как самостоятельные, так и служебныеслова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 10 

класса – 25-35, для 11 класса – 30-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку обучающихся, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 в переносеслов; 

 на правила, которые не включены в школьнуюпрограмму; 

 на еще не изученные правила; в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми 

не проводилась специальная работа; 

 в передаче авторскойпунктуации. 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубымотносятся ошибки: 

 в исключениях изправил; 

 в написании большой буквы в составных собственныхнаименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируетсяправилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в ролисказуемого; 

 в написании ы и ипослеприставок; 

 в случаях трудного различия не ини 

 в собственных именах нерусскогопроисхождения; 

 в случаях когда вместо одного знака препинания поставлендругой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 
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(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 3 орфографических и 3 

пунктуационных ошибок, или 2 орфографической и 4 пунктуационных ошибок, или 5 

пунктуационных при отсутст- вии орфографических ошибок. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 5 орфографические и 5 

пунктуационные ошибки, или 4 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 9 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 8 орфографических и 8 

пунк- туационных ошибок, или 7 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 6 

орфографических и 10 пунктуационных ошибок, 9 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки«3» — 5 орфографических 

ошибок (для 5 класса — 6 орфографических ошибок), для оценки «2» — 9 орфографических 

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1—2ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

III. Оценка сочинений иизложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 
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Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 10-11 классах – 3-4 

страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма обучающихся, их общегоразвития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

обучающихся по  

литературе.Вэтомслучаеперваяоценка(засодержаниеиречь)считаетсяоценкойполитературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы обучающегося теме и основноймысли; 

- полнота раскрытиятемы; 

- правильность фактическогоматериала; 

- последовательностьизложения. 

Приоценкеречевогооформлениясочиненийиизложенийучитывается: 

- разнообразиесловаряиграмматическогострояречи; 

- стилевое единство и выразительностьречи; 

- число речевыхнедочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» ставится: содержание полностью соответствует теме, фактические ошибки 

отсутствуют, содержание изложено последовательно, работа отличается богатством словаря и 

точностью употребления, достигнуто единство и выразительность текста, допускаются 1 недочет 

в содержании и 1-2 речевые ошибки; 1 орфографическая, или 1 

Оценка «4»: содержание в основном соответствует теме, но имеются фактические 

ошибки, имеются незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, 

лексический и грамматический строй речи в целом разнообразен, стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. Допускаются не более 2 недочетов в содержании и 

3-4 речевые ошибки; допускается: 3 орфографические, 3 пунктуационные и 3 грамматические 

ошибки. 

Оценка «3»: допущены существенные отклонения от темы, имеются отдельные 

фактические неточности, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление, стиль работы не отличается единством, речь недостаточна 

выразительна, допускаются не более 4 речевых недочетов в содержании и 5-6 речевых ошибок. 

Допускается 5 орфографических, 5 пунктуационных и 5 грамматическихошибок. 

Оценка «2»: работа не соответствует теме, допущено много фактических неточностей, 

нарушена последовательность в изложении, крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями, нарушена связь между ними, нарушено стилевое единство текста, 

в работе допущены 6 недочетов и содержании и до 7 речевых ошибок. Допускается 7-8 

орфографических, 8 пунктуационных и 8 грамматическихошибок. 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровеньего композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повыситьпервую оценку за сочинение на один балл. Первая оценка (за содержание и речь) не 

может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения распространяются положения об  однотипных   и   негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценкадиктантов 
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Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

Первая      оценка      (за      содержание      и      речь)      не       может       быть 

положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написаноудовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об  однотипных  и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

IV. Оценкатестов 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие 

«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89%; 

«3» - 60 – 77%; 

«2»- менее 59 %. 

 

 

Оценочные материалы по литературе, родной литературе 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Оценка устных ответов. 

Основу устного контроля составляет монологический ответ учащегося. Основные 

критерии оценивания: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученногопроизведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступкигероя. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно- эстетического 

содержания изученногопроизведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанныхсамостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 
Оценка «5» ставится за полный и точный ответ, демонстрирующий хорошее знание 

текста произведения, умение использовать литературно-критические материалы для 

аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение литературоведческой 

терминологией; анализ литературного произведения в единстве содержания и формы; умение 

излагать материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а также умение 

выразительно читать наизусть программные произведения. 

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 

литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые 

примеры; умение излагать материал последовательно и грамотно. В ответе может быть 

недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке 

выводов, иллюстративный материал может быть представлен не слишком подробно; 

допускаются отдельные погрешности в чтении наизусть и речевом оформлениивысказываний. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором материал раскрыт в основном правильно, но 

схематично или недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. Анализ 

текста частично подменяется пересказом, нет полноценных обобщений и выводов; допущены 

ошибки в речевом оформлении высказывания; есть затруднения в чтении наизусть. 

Оценка «2» ставится, если ответ обнаруживает незнание текста и неумение его  

анализировать,еслианализподменяетсяпересказом;вответеотсутствуютнеобходимыепримеры;нар

ушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; недостаточно 

сформированы навыки устной речи; есть нарушения литературной нормы. 

Оценка сочинений. 
Сочинение - основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 
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мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Объём сочинений для 11 класса – 3-6 страницы 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их  общего  развития  и 

возрастныхособенностей. 

Сочинение помогает оценить (у учащихся): 

1) умение раскрыватьтему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии с темой и задачей 

высказывания и стилистическойпринадлежностью; 

3) соблюдение языковых норм и правилправописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. 

Содержание текста сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие текста сочинения заданной теме и основноймысли; 

- полнота раскрытиятемы; 

- правильность изложения фактическогоматериала; 

- логическая последовательностьизложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строяречи; 

- стилевое единство и выразительностьречи; 

- количество речевыхнедочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок: орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» ставится при условии, если содержание полностью соответствует теме, 

фактические ошибки отсутствуют, содержание изложено последовательно, работа отличается 

богатством словаря и точностью употребления, достигнуто единство и выразительность текста, 

допускаются 1 недочет в содержании и 1-2 речевые ошибки; 1 орфографическая, или 1 

грамматическая. 

Оценка «4» ставится, когда содержание в основном соответствует теме, но имеются 

фактические ошибки, имеются незначительные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, лексический и грамматический строй речи в целом разнообразен, стиль работы 

отличается единством и достаточной выразительностью. Допускаются не более 2 недочетов в 

содержании и 3-4 речевые ошибки; допускается: 3 орфографические, 3 пунктуационные и 3 

грамматическиеошибки. 

Оценка «3» ставится, еслидопущены существенные отклонения от темы, имеются 

отдельные фактические неточности, допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление, стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточна выразительна, допускаются не более 4 речевых недочетов в содержании и 5-6 

речевых ошибок. Допускается 5 орфографических, 5 пунктуационных и 5 грамматических 

ошибок. 

Оценка «2» ставится при условии, что работа не соответствует теме, допущено много 

фактических неточностей, нарушена последовательность в изложении, крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями, нарушена связь между ними, 

нарушено стилевое единство текста, в работе допущены 6 недочетов и содержании и до 7 

речевых ошибок. Допускается 7-8 орфографических, 8 пунктуационных и 8 грамматических 

ошибок. 

Оценка тестовых заданий: 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89%; 

«3» - 60 – 77%; 

«2» - менее 59 %. 
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Оценочные материалы породному 

(татарскому) языку 

 

Оценочные материалы по иностранному языку 

Письмо 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, 

применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, но 

понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, но понимание 

текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением 

лексики. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду 

большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Говорение 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или 

высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся 

слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке 

стакимиотклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей 

части сказанного. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
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учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся  

не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, 

и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данногокласса. 

 

Оценочные материалы по математике 

Оценка знаний и умений учащихся. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомыхситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устныйопрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем 

как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью иаккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5(отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение 

задачи,которыесвидетельствуютовысокомматематическомразвитииучащегося;зарешениеболее 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок: 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения 

задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 
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К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

иучебником, 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию исимволику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующиеответу; 

- показалумениеиллюстрироватьтеоретическиеположенияконкретнымипримерами,при

менять их в новой ситуации при выполнении практическогозадания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений инавыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечаниюучителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечаниюучителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечаниюучителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросовучителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по даннойтеме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений инавыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебногоматериала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебногоматериала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросовучителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполненаполностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов иошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебногоматериала). 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектомпроверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 
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графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектомпроверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемойтеме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полноймере. 

 

Оценочные материалы по информатике и ИКТ 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомыхситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос и 

зачеты (в старшихклассах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями и (или) умениями, указанными впрограмме. 

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, 

например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 

грамотны и отличаются последовательностью иаккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, 

решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо 

языка или системы программирования. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был 

получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ 

выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 

(хорошо), 5(отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения 

информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на 

более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им 

основныхзаданий. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

иучебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную терминологию 

исимволику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 
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графики, сопутствующиеответу; 

- показалумениеиллюстрироватьтеоретическиеположенияконкретнымипримерами,при

менять их в новой ситуации при выполнении практическогозадания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросовучителя. 

оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержанияответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечаниюучителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечаниюучителя. 

оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросовучителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по даннойтеме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений инавыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебногоматериала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебногоматериала, 

- допущеныошибкивопределениипонятий,прииспользованиитерминологии,вчертежах,

блок- схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. оценка «1» выставляется,если: 

- ученикобнаружилполноенезнаниеинепониманиеизучаемогоучебногоматериалаилине

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемомуматериалу. 

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если: 

- работа выполненаполностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов иошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебногоматериала). 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектомпроверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или текстепрограммы. 

оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемойтеме. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полноймере. 

оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 
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Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: оценка «5» 

ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач наПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результатаработы; 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленнойзадачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленнойзадачи. 

оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленнойзадачи. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

работы на ПК по проверяемой теме. 

 

Оценочные материалы поистории Оценка «5» ставится, еслиученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

меж предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет 

по требованиюучителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросыучителя. 

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 научныетермины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
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первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменныхработ. 

оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегдапоследовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в нихошибки. 

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 ихизложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на 

основетеорий,иливподтвержденииконкретныхпримеровпрактическогоприменениятеорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этомтексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну - две грубыеошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 

иобобщений. 

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 конкретныхвопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправитьдажеприпомощиучителя.Неможетответитьнинаодинихпоставленныхвопросов. 

4. Полностью не усвоилматериал. 

 

Оценочныематериалыпообществознанию 

Оценка «5» ставится, еслиученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

меж предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные 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; 

формируетточноеопределениеиистолкованиеосновныхпонятий;приответенеповторяетдословно 

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 требованиюучителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 
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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 вопросыучителя. 

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 научныетермины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменныхработ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегдапоследовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в нихошибки. 

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 ихизложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на 

основетеорий,иливподтвержденииконкретныхпримеровпрактическогоприменениятеорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этомтексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну - две грубыеошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 

иобобщений. 

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 конкретныхвопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправитьдажеприпомощиучителя.Неможетответитьнинаодинихпоставленныхвопросов. 

4. Полностью не усвоилматериал. 

 

Оценочные материалы по биологии 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программногоматериала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж предметные и внутри предметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомойситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. Оценка «4» ставится вслучае: 

1. Знания всего изученного программногоматериала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи, применять 

полученные знания напрактике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 
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правил оформления письменныхработ. 

Оценка «3» ставится в случае: 1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных 

требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 

необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменныхработ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученномматериале. 

2. Отсутствия умения работать на уровневоспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартныевопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменныхработ. 

Критерииинормыоценкизнанийиуменийобучающихсязаустныйответ. Оценка "5" 

ставится, еслиученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства 

выводов из наблюдений иопытов 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 

преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросыучителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные 

связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научныетермины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
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первоисточником (правильно ориентируется, но работаетмедленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 1. Усваивает основное содержание учебного 

материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определенияпонятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий 

и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте, допуская одну-две грубыеошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не 

делает выводов иобобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий пообразцу 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одногонедочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменныхработ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двухнедочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведениизаписей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половиныработы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пятинедочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменныхработ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 1. Правильно выполняет менее половины 

письменной работы. 2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 3. Допускает значительное несоблюдение основных норм 

культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёмессоблюдениемнеобходимой'последовательностипроведенияопытов,измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точныхрезультатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 
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4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два 

— три недочёта или одну негрубую ошибку и одиннедочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачамработы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы,обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более 

двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших 

на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, 

в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, еслиученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильныевыводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить 

по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюденияневерно. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов 

Оценка «5» ставится, еслиученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданиюучителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта,процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 

обобщения,выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданиюучителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называетвторостепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результатынаблюдений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые изних. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений 

ивыводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданиюучителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта,процесса. 
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений 

ивыводов. 

 

Оценочные материалы погеографии 

Требования к работе в контурныхкартах: 
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- Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 

фамилию и класс. 

- При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу 

карты подписывают номер и название практическойработы. 

- Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно 

печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, 

названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синейпастой. 

- Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 
карты пишут, что означает даннаяцифра. 

- Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географическиеназвания. 

- В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. Критериями выставления оценокявляются: 

Критерии оценки устного ответа: 
Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и 

ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержаниюответа. 

«3»-естьнеточностипосутираскрываемыхвопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые 

для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает 

знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполненияработы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

 

Оценочные материалы по физике, астрономии 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 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 
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также с материалом, усвоенным при изучении другихпредметов. 

Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощьюучителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

необходимо для оценки«3». 

Оценка письменных контрольных работ: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, 

при наличии четырёх-пятинедочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-

три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Вовсехслучаяхоценкаснижается,если ученикнесоблюдалправилатехникибезопасности.  

ПЕРЕЧЕНЬОШИБОК 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единицизмерения. 

2. Неумение выделить в ответеглавное. 

3. Неумениеприменятьзнаниядлярешениязадачиобъясненияфизическихявлений. 

4.Неумение читать и строить графики и принципиальныесхемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные длявыводов. 

6. Небрежноеотношениеклабораторномуоборудованиюиизмерительнымприборам. 

7.Неумение определить показание измерительногоприбора. 

8.Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
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Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением  условий проведения опыта илиизмерений. 

2. Ошибкивусловныхобозначенияхнапринципиальныхсхемах,неточностичертежей,граф

иков, схем. 

3. Пропускилинеточноенаписаниенаименованийединицфизическихвеличин. 

4.Нерациональный выбор ходарешения. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в  

вычислении, преобразовании и решениизадач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученногорезультата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопросаили ответа. 4.Небрежное 

выполнение записей, чертежей, схем,графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Оценочные материалы по технологии 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу Оценка 

«5» ставится, если учащийся: 

- полностью освоил учебныйматериал; 

- умеет изложить его своимисловами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретнымипримерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросыучителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретнымипримерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросыучителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- не усвоил существенную часть учебногоматериала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своимисловами; 

- атрудняется подтвердить ответ конкретнымипримерами; 

- слабо отвечает на дополнительныевопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своимисловами; 

- не может подтвердить ответ конкретнымипримерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросовучителя. 

Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно- 

практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- творчески планирует выполнениеработы; 

- самостоятельно и полностью использует знания программногоматериала; 

- правильно и аккуратно выполняетзадание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

- правильно планирует выполнениеработы; 

- самостоятельно использует знания программногоматериала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняетзадание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

- допускает ошибки при планировании выполненияработы; 
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- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программногоматериала; 

- допускает ошибки и неаккуратно выполняетзадание; 

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другиесредства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

- не может правильно спланировать выполнениеработы; 

- не может использовать знания программногоматериала; 

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняетзадание; 

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другиесредства. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца 

(если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеипроекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобствоиспользования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техникибезопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народнойкультуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массовогопроизводства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительнойинформации). 

Учебно-методический комплекс 

 

Оценочные материалы по химии 

Оценка устного ответа  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературнымязыком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на сновании изученныхтеорий; 

- материализложенвопределеннойлогическойпоследовательности,приэтомдопущеныдв

е-три несущественные ошибки, исправленные по требованиюучителя. 

Отметка «З»: 
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- ответполный,ноприэтомдопущенасущественнаяошибкаилиответнеполный,несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя, отсутствиеответа. 

Оценка экспериментальных умений 

- Оценкаставитсянаоснованиинаблюдениязаучащимисяиписьменногоотчетазаработу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения 

ивыводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с веществами иоборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используютсяреактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами иоборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованиюучителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальныеумения. 

Оценка умений решать расчетные задачи Отметка «5»: 

- влогическомрассужденииирешениинетошибок,задачарешенарациональнымспособом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественныхошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математическихрасчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и врешении. 

- отсутствие ответа назадание. 

Оценка письменных контрольных работ Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественнаяошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественныхошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-тринесущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенныхошибок. 

- работа невыполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 
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20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

- нет ошибок — оценка«5»; 

- одна ошибка - оценка«4»; 

- две ошибки — оценка«З»; 

- три ошибки — оценка «2». Для теста из 30вопросов: 

- 25—З0 правильных ответов — оценка«5»; 

- 19—24 правильных ответов — оценка«4»; 

- 13—18 правильных ответов — оценка«З»; 

- меньше 12 правильных ответов — оценка«2». 

Оценка реферата 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

- соблюдение требований к егооформлению; 

- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

- умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные вреферате; 

- способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной 

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы наних. 

 

Оценочные материалы по МХК 

1. Оценивание устныхответов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий,взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,выводы. 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками,сопутствующимиответу;записи,сопровождающиеответ,соответствуюттребованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1) 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. 

2) 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 

научныетермины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменныхработ. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программногоматериала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 
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всегдапоследовательно; 

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в нихошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточночеткие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при ихизложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задачразличных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применениятеорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этомтексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубыеошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержаниематериала; 

2. Не делает выводов иобобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленныхвопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач пообразцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощиучителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. Оценка «5» ставится, 

если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок инедочетов; 

2. Допустил не более одногонедочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одногонедочета; 

2. Не более двухнедочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1. Не более двух грубыхошибок; 

2. Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одногонедочета; 

3. Не более двух-трех негрубыхошибок. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка"3"; 

2. Если правильно выполнил менее половиныработы. 

Оценивание тестовыхзаданий: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89%; 

«3» - 60 – 77%; 

«2» - менее 59 %. 

 

Оценочные материалы по ОБЖ 

 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 

Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в 

конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки 

знаний. Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 
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тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по 

каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: 

теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. Для контроля знаний по 

ОБЖ используются различные виды работ (тесты, самостоятельные, проверочные, контрольные, 

практические, ситуационные задачи) 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания 

в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при 

изучении другихпредметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеетприменять полученные 

знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется 

при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий;допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пятьнедочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и 

умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены 

обобщенные планы основныхэлементов 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пятинедочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 

были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 
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работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. Во 

всех  случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с 

требованиямигосударственного образовательного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности 

учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям 

базового уровня как по объему, так и глубине. 

 

Оценочные материалы по физической культуре 

Критерии оценки по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественныекритерииуспеваемости характеризуют степеньовладенияпрограммным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно- 

оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования 

и в школьный образовательныйстандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, 

что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценку подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая 

темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в 

данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 

внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 

дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценки успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

I. Знания 

При оценке знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, умениеаргументировать свой ответ, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование. 

Оценка 5 (12, 13, 
14) 

Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5, 4, 2) 

За ответ, в котором 
учащийся 

демонстрирует 
глубокое понимание 

сущности 

материала; логично 

егоизлагает, 

используяв 

деятельности. 

За тот же ответ, если 
в нем содержатся 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются  пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 

За непонимание и 
незнание материала 
программы 

За непонимание и 

незнание материала 

программы 

 

II. Техника владения двигательными умениями инавыками 

Для оценки техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 
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Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10,11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5-1) 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 
требований, 

При выполнении 

ученик 

действует так 

Двигательное 

действие   восновном 

выполненоправильно, 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

без ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно  

 

 

 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправитьошибки, 

допущенные 

другимучеником; 

уверенно 

выполняетучебный 

норматив. 

же, как и в 
предыдущем случае, 

но 

допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок. 

но допущена одна 
грубая или несколько 

мелких
 ошибо

к, приведших  к скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить

 движение в нестандартных и сложных в сравнении с урокомусловиях 

выполнены 
неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка. 

Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5-1) 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организоватьместо 

занятий; 

- подбирать средства 

и инвентарьи 

применять их в 

конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

деятельности

 

и оцениватьитоги 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в 

подборе средств; 

- контролирует

 ход выполнения 

деятельности и оцениваетитоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью учителя или не выполняется один изпунктов 

Учащийся не

 может 

выполнить 

самостоятельно 

 ни один 

изпунктов 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5-1) 
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Исходный показатель 

соответствует высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и 

обязательного минимума 

содержания обучения по 

физической культуре, и 

высокому приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определенный период времени 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному 

темпуприроста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и 

незначительному 

Учащийся не 
выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности 

п риросту 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого 

учащегося, но бытьреально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно- оздоровительную деятельность. 

Учебные нормативы по предмету физкультура. 11 класс. 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 

4x9 м, сек 

9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

Бег 1000 м - 

юноши, сек 

500м - девушки, 

сек 

3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5 

Бег 100 м, 

секунд 

13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

Бег 2000 м, мин    10,00 11,10 12,20 

Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00    

Прыжкив 

длину с места 

230 220 200 185 170 155 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

14 11 8    

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре 

32 27 22 20 15 10 
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Наклоны 

вперед из 

положения сидя 

15 13 8 24 20 13 

Подъем 

туловища за 1 

мин. из 

положения 

лежа 

55 49 45 42 36 30 

Бег на лыжах 1 

км, мин 

4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Бег на лыжах 2 

км, мин 

10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

Бег на лыжах 3 

км, мин 

14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

Бег на лыжах 5 25,00 26,00 28,00 Без учета времени 

км, мин     

Бег на лыжах 

10 км, мин 

Без учета времени    

Прыжок на 

скакалке, 30 

сек, раз 

70 65 55 80 75 65 

 

Учебные нормативы по предмету 
физкультура. 10 класс. 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 

4x9 м, сек 

9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

Бег 30 м, секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

Бег 1000 м - 

юноши, сек 

500м - девушки, 

сек 

3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6 

Бег 100 м, 

секунд 

14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

Бег 2000 м, мин    10,20 11,15 12,10 

Бег 3000 м, мин 12,4 13,30 14,30    

Прыжкив 

длину с места 

220 210 190 185 170 160 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

12 10 7    

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре 

32 27 22 20 15 10 

Наклоны 

вперед из 

положения сидя 

14 12 7 22 18 13 
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Подъем 

туловища за 1 

мин. из 

положения 

лежа 

52 47 42 40 35 30 

Бег на лыжах 1 

км, мин 

4,40 5,00 5,3 6,00 6,3 7,1 

Бег на лыжах 2 

км, мин 

10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

Бег на лыжах 3 

км, мин 

14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

Бег на лыжах 5 

км, мин 

26,00 27,00 29,00 Без учета времени 

Бег на лыжах Без учета времени    

10 км, мин     

Прыжок на 

скакалке, 30 
сек, раз 

65 60 50 75 70 60 

 

 

4.Воспитательная работа и дополнительное образование 

 

Обучение и развитие неразрывно связаны с дополнительным образованием и 

воспитанием. Поэтому так важно, чтобы работа кружков, секций была объединена общей 

стратегической задачей: расширение системы дополнительного образования, культурно-

эстетического образования, обеспечивающего гражданское, нравственно-патриотическое 

становление личности. 

Важным моментом является возможность предоставления образовательных услугне 

только обучающимся школы, но и их родителям 

Решая задачи обучения, развития и воспитания педагогический коллектив: 

 осуществляет выбор форм художественного, гражданско-патриотического, 

нравственного воспитания; 

 реализует программы дополнительного образования, обеспечивающие раскрытие 

творческого потенциалаобучающегося; 

 организует экскурсионную и поисковую работу среди обучающихся, направленную 

на изучение культурного наследия народа и ценностей национальнойкультуры; 

 создает условия для социокультурной адаптацииобучающихся. 

 

4.1. Организация воспитательно й работы 

Внеурочная работа является важной составной часть образовательной программы, 

главный принцип которой – создание равных для всех школьников условий для творчества, 

интеллектуального развития, самореализации, организации помощи личности в её саморазвитии 

и самоопределении. 

Воспитательные задачи: создание благоприятных условий для проявления творческих 

способностей, наличие реальных дел, доступных для детей, имеющих конкретный результат, 

внесение в нее фантазии, романтики, элементов игры, оптимистической перспективы и 

приподнятости. 

Ценностно-ориентированное воспитание направлено на формирование общечеловеческих 

ценностей: мир, природа, родной край, труд, здоровье, семья, человек,знания. 

Ведущая роль в реализации воспитательной программы принадлежит учителям – 

классным руководителям. Работает методическое объединение классныхруководителей 

Направления работы 

1. Гражданско-патриотическое: 

-формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, Татарстана, уважительного отношения к национальным героям и культурным 
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представлениям нашего народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии страны; 

- повышение уровня компетентности обучающихся, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбустраны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 

детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в 

социальном  и межкультурномвзаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 

поведения, 

профилактикупроявленийэкстремизма,девиантногоиделинкветногоповедениясредиучащейся. 

2. Духовно-нравственноевоспитание: 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь идр.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, Татарстана, об истории развития и взаимодействия национальныхкультур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости 

и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурногопространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути 

развития и в социальнойпрактике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народовРоссии. 

3. Воспитание положительного отношения к труду итворчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества игосударства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытиячеловека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческойдеятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения  

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынка труда, механизмы трудоустройства и адаптации 

молодого специалиста в профессиональнойсреде. 

4. Интеллектуальноевоспитание: 

- формирование у обучающихся школы представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности 

(например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 

работы с одаренными обучающимися, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов ит.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по  

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию научно-исследовательской  деятельности  обучающихся  и 

т.д.); 
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- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного 

успеха вжизни. 

5. Здоровьесберегающее и физкультурно-оздоровительноевоспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственногоздоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного

 здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочноевремя; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания 

влиянияэтойдеятельностинаразвитиеличностичеловека,напроцессобученияивзрослойжизни. 

6. Социокультурное и медиакультурноевоспитание: 

 

Формированиеу обучающихсяпредставленийотакихпонятияхкак

 «толерантность»,«миролюбие»,«гражданскоесогласие»,«социальноепа

ртнерство»,развитиеопыта противостояния 

такимявлениямкак«социальнаяагрессия»,«межнациональнаярознь»,«экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной 

почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, 

духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре в 

современном информационномпространстве. 

7. Эстетическое и культуротворческоевоспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурногопродукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культуриэпох,развитиеиндивидуальныхэстетическихпредпочтенийвобластикультуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 

основе восприятия уникальных и универсальных эстетическихценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, 

для воспитания культурызрителя. 

8. Правовое воспитание и культурабезопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности, формирование электоральнойкультуры; 

- формирование самоуправления в школе иклассе; 

- формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных 

субкультур, развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, 

наотдыхе; 

9. Воспитание семейныхценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейнойжизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

10. Формирование коммуникативнойкультуры: 
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- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную и межкультурнуюкоммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как кпоступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте вмире. 

11. Экологическоевоспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны,планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей 

экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

обучающихся в процессах, направленных на сохранение окружающейсреды. 

 

4.2.Дополнительное образование 
 

Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, повышает 

эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только подготовку  

учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает возможность активно развивать у 

учащихся потребность в самообразовании. На занятиях глубже и шире может проводиться 

профориентационная работа, здесь она строится планомерно с учетом индивидуальных 

интересов, способностей и психофизиологических различий школьников. Занятия по 

программам дополнительного образования могут проводиться как в школе, так и вне школы. 

Дополнительное образование создает условия для социокультурной адаптации школьников, 

плодотворного сотрудничества школьных учителей, учащихся и их родителей, работников 

детских культурных и спортивных учреждений. Через систему дополнительного образования 

можно успешно решать задачи предпрофильной подготовки учащихся. Существенным моментом 

является то, что, дополнительное образование не есть что-то второстепенное по отношению к 

базовому, а является логическим продолжением его. Дополнительное образование несет на себе 

основную ответственность за обновление содержания образования и его индивидуализацию. 

Выбирая из предложенных занятий то, которое больше всего отвечает индивидуальным 

интересам, возможностям и способностям, ученик реализует внутреннее желание деятельности и 

интерес к ней. В системе дополнительного образования должны использоваться программы, 

ориентированные на творческое развитие учащегося. Ведется работа по созданию учителями 

авторских, индивидуальных программ и планирований, ориентированные на индивидуальные 

способности и возможностиучащихся. 

 
Система дополнительного образования школы: 

Урочная 

деятельность 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 
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Внеклассная 

деятельность 

Олимпиады по предметам. 

Предметные недели. 

Научно-практические 

конференции Конкурсы 

Фестивали 

Школьное научное общество « Спектр» 

Детская общественная организация « 

СМиД»: Проект «SаMоSтоятельные дети» 

Программа « Основы лидерства» 

Школьная газета 

Школьный музей 

Социальный проект « Копилка добрых дел» 

Совет старшеклассников 

Профильные отряды: 

Отряд профилактикиправонарушений  

Отряд юных инспекторов дорожного движения  

Отрядволонтеров 

Отряд «Форпост» 

 Спортивные секции: 

Волейбол Баскетбол Шахматы 

Кружки и детские объединения: 

«Сельская капелла мальчиков»(2-11классы) 

Клуб «ЭТО»(5-11классы) 

Музыкальный театр « Родничок»(1-5 классы) 

«В мире танца» (2-4, 9-11 классы) 

Театр здоровья (2-10классы) 

Малышкина азбука 

Букварята 

Общешкольные 

мероприятия 

«День Знаний». 

Праздник урожая – осенний бал 

День пожилых людей 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

День учителя 

День матери Новогодние праздники. Встреча свыпускниками  

День СвятогоВалентина 

«А ну-ка, парни!» 

«А ну-ка, девушки!»  

Праздник «Навруз»  

День здоровья. 

День Победы 

«Последний звонок» 

Внешкольные виды 

деятельности 

Участие в муниципальных мероприятиях по всем 

направлениям. Экскурсии 

Туристические походы. 

Спортивные соревнования (районные и республиканские) 

 

5. Контроль и управление реализацией образовательнойпрограммы 

5.1.Система внутришкольного контроля 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к 

Российскому образованию и позволяющие создать целостную образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

 осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответствии 
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с требованиями государственных образовательных стандартов; 

 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебногоплана; 

 осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебногоплана; 

 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего

 программе развития целостной образовательнойсреды; 

 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификациипедагогов; 

 осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 

между всеми уровнямиобразования; 

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 

образовательномупроцессу; 

 осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 

образования. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволит иметь 

данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимый в рамках 

внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление 

количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и развитии учащихся, 

роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, 

так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать темпы 

прохождения программ, содержание образования. Выбор форм, средств и методов обучения. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми учащимися 

минимального базового уровня обученности, соответствующего государственным 

образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового содержания образования  

по предметам определенного профиля, педагогическая диагностика (неудач).Внутришкольный 

контроль будет способствовать обеспечению преемственности между курсами на разных 

ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного контроля будет являться базой для 

модификации учебногоплана. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям: 

1. Контроль за качествомпреподавания. 

 выполнение учебныхпрограмм; 

 эффективностьурока; 

 методический уровень учителя, рост профессиональногомастерства; 

 обеспеченность учебным и дидактическимматериалом; 

 индивидуальная работа сдетьми; 

 соответствие преподавания Образовательной программе и Программе развитияшколы; 

 выполнение санитарно – гигиеническихтребований. 

2. Контроль за качествомобучения. 

 уровень знаний, умений и навыковучащихся; 

 достижение государственных образовательныхстандартов; 

 навыки самостоятельного познанияучащихся; 

 готовностькосвоениюсодержанияобразованияпопредметамхудожественно–

эстетического цикла. 

3. Контроль за ведением школьнойдокументации. 

 ведение классныхжурналов; 

 ведение ученическихдневников; 

 ведение ученическихтетрадей; 

 оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы гимназии.Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе 

анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 

школы.Ежегодный план внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом 

школы. 

Также объектами контроля являются: 
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Объект контроля Средство контроля или инструментарий Периодичность 

контроля 

Степень социализации 

(социальныйстатус 

ученика вшколе) 

Данные по адаптации детей в социуме. 

Осуществление социально-

педагогической поддержкидетей. 

Данные социометрии 

Раз в году 

Помере 

необходимости  

Раз в году 

«Встроенность»в 

системусоциально- 

экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства, 

данные о завершении послешкольного 

образования. 

Ноябрь 

Состояние здоровья Данные углубленногомедицинского осмотра. 

Данные призывной комиссии военкомата. 

Данные о пропусках уроков по болезни. 

Анализсанитарно-гигиенического 

состоянияшколы (спортивногозала, 

столовой, учебных комнат). 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Раз в четверть Раз в 

четверть 

 

5.2. Управление реализацией Образовательной программы 

Реализация Образовательной программы и Программы развития школы требует 

построения управления школой, исходя из необходимости постоянно осуществлять научно-

педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 

воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса. 

 

В школе действует следующая система управления: 

 

Директор → Педагогический совет → Заместители директора (по УР, по ВР и др.) → 

Методический совет → Методические объединения 

 

В управлении школой на полноправной основе включается методический совет, 

являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет школы призван 

проводить экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный 

процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. 

Методический совет обязан давать научное обоснование рекомендации по изменению 

содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания,развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по 

учебной работе. 

6. Первоочередные направления работы по реализации образовательной программы 

школы Создание необходимой базы: 

- создание научно – педагогической, нормативно – правовой и финансово – 

хозяйственной базы (на основании имеющейся НПБ) для осуществления 

образовательногопроцесса; 

- создание образовательного пространства, включающего эстетически организованную 

материальную среду, создающую положительный эмоциональный фон и активизирующий 

мотивационно – потребительскую сферу; 

- установление научно-практических связей с учреждениями образования, научно- 

исследовательскими учреждениями, культурно-просветительскими учреждениями ит.п.; 

- закрепление соответствующими договорами о научно-методическом и практико- 

организационном сотрудничестве сложившихся взаимоотношений с учреждениями 

дополнительного образования, культурно-просветительскимиучреждениями. 

Работа с педагогическим коллективом, учащимися и родителями: 

- подготовка коллектива к работе в новых условиях, по новым программам в системе 

комплексного образовательногопроцесса; 

- корректировка программ по предметам инвариантной части регионального базисного 

учебного плана; 
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- определение перечня предметов, включаемых в учебный план и обеспечивающих 

дополнительное образование в соответствии с интересами, способностями и возможностями 

учащихся, потребностямиродителей; 

- корректировка учебногоплана; 

- апробацияпрограмм; 

- апробация программ дополнительного,предпрофильного; 

- подготовка научно-методической и материально-технической базы для разработки 

индивидуальных образовательныхпрограмм; 

- создание условий для включения родителей в образовательныйпроцесс; 

- проведение анкетирования обучающихся, родителей, учителей с целью последующей 

коррекции учебногоплана. 

Работа педагогического коллектива должна строиться, прежде всего,  с  учетом  данных,  

полученных при проведении диагностических мероприятий и анализа результатов 

деятельности педагогического коллектива по обучению, воспитанию и развитиюобучающихся. 

Образовательный результат ребенка –  это  продукт  партнерства  всех  участников  

образовательного процесса: ребенка, родителей,  педагогов,  администрации  гимназии.  Все  

они  в равной степени ответственны за организацию образовательного процесса и его 

результат. Каждый из них вправе требовать от остальных согласованных и своевременных 

действий. Проблемы, возникающие в образовательном процессе, все его участники должны 

решать сообща, исходя из своих возможностей и обязанностей. 

Каждый родитель обязан понимать меру своей ответственности за  воспитание  ребенка  

и связанные с этой ответственностью ограничения личной свободы. Каждый родитель, 

независимо от обстоятельств, обязан уделять ребенку достаточное количество времени и 

помнить, что эффект воспитания достигается, прежде всего личным примеромвзрослого. 

Образовательное учреждение является пространством, обеспечивающим обучение 

ребёнка непосредственно под руководством педагогов, организующим и направляющим его 

учебную деятельность. Школа берет на себя ответственность за следующее: 

- обеспечение безопасности учебного процесса для жизни и здоровьяребенка; 

- своевременность и качественное информирование родителей  о  текущей  

успеваемости  их  ребенка, его поведении, прилежании, результатах итоговой аттестации, 

прогнозе на область  ближайшего развития; 

- своевременное информирование родителей в случае возникновения особых 

обстоятельств (угроза жизни и здоровью ребенка, резкое изменение его социального поведения, 

изменение плана учебных или внеклассных мероприятий ит.д.); 

- обеспечение сохранности и нераспространения конфиденциальной информации об 

учащихся и их родителях; 

- выявление запросов и проблем участников образовательного процесса, проведение 

необходимых опросов, исследований, фиксацию и обобщение обращений участников 

образовательногопроцесса. 

- своевременное выявление и доведение до сведения родителей  проблем,  

возникающих  при организации образовательного процесса, организацию совместной 

деятельности, направленной на их преодоление. 
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Заключение 

 
Образовательная программа 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 и социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, требований к 

современной школе, профильному и дополнительному образованию, нормативных актов.  

Предполагается, что в результате реализации данной образовательной программы будет 

создана модель школы, обеспечивающая комфортное пребывание в ней обучающихся с 

самыми различными запросами и уровнем подготовки, позволяющая им адаптироваться в 

условиях рыночных отношений и различных социальных изменений. Обучающиеся смогут 

получить общие знания базового и повышенного уровня и основы тех профессиональных 

знаний, которые в дальнейшем будут  востребованыобществом. 
Критериями реализации программы являются:  

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;  

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции;  
- высокий социальный статус гимназии. 

 
 

 
  



156 
 

 


	Содержание
	1. Пояснительная записка
	1.1.Нормативно – правовая база
	1.2. Назначение образовательной программы: принципы, цели, задачи,
	Образовательная программа МБОУ «Верхнеуслонская гимназия»:
	Гимназическое образовательное пространство как условие эффективности образовательного процесса
	1.3. Прогнозируемый результат
	Модель выпускника гимназии.
	Ценностный потенциал:
	Интеллектуальный потенциал:
	Творческий потенциал:
	Коммуникативный потенциал:
	Здоровьесберегающий потенциал:
	2. Организационно-педагогические условия для реализации образовательной программы школы
	Реализуемые образовательные программы:
	Для реализации образовательной программы гимназии используются:
	Формы и методы образовательной деятельности.
	Педагогические технологии
	2.2. Научно-методическое,кадровоеиматериально-техническое обеспечение образовательного процесса
	Кадровое обеспечение образовательного процесса
	2.3. Учебный план
	Среднее общее образование
	Учебный план
	уметь:
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	уметь: (1)
	уметь
	говорение
	чтение
	письменная речь

	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (1)
	АЛГЕБРА
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (2)
	ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
	НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (3)
	УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
	уметь (1)
	ГЕОМЕТРИЯ
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (4)
	уметь (2)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (5)
	уметь: (2)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (6)
	уметь: (3)
	использовать   приобретенные  знания  иумения в практической деятельности и повседневной жизнидля:
	уметь: (4)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (7)
	уметь: (5)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (8)
	уметь: (6)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (9)
	уметь: (7)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (10)
	Что изучает астрономия. Наблюдения - основа астрономии
	После изучения данной темы ученик должен
	уметь/знать:
	- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой;
	- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа;
	- методы астрономических исследований;
	Практические основы астрономии
	После изучения данной темы ученик должен (1)
	уметь/знать: (1)
	- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);
	- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;
	- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;
	- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий извезд.
	Строение Солнечной системы
	После изучения данной темы ученик должен (2)
	уметь/знать: (2)
	- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира;
	- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица);
	- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым размерам и расстоянию;
	- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера;
	- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;
	- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы;
	- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы
	Природа тел Солнечной системы
	После изучения данной темы ученик должен (3)
	уметь/знать: (3)
	- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;
	- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планетыгиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планетыкарлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);
	- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;
	- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения;
	- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;
	- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли;
	- описывать характерные особенности природы планетгигантов, их спутников и колец;
	- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных различий;
	- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
	- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
	- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения.
	Солнце и звезды
	После изучения данной темы ученик должен (4)
	уметь/знать: (4)
	- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);
	- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;
	- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности;
	- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;
	- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;
	- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;
	- называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр - светимость»;
	- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
	- объяснять причины изменения светимости переменных звезд; -описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;
	- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;
	- описывать этапы формирования и эволюции звезды;
	- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.
	Строение и эволюция Вселенной
	После изучения данной темы ученик должен (5)
	уметь/знать: (5)
	- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение);
	- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика);
	- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период — светимость»;
	- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);
	- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;
	- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик;
	- формулировать закон Хаббла;
	- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых;
	- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;
	- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы Горячей Вселенной;
	- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — Большого взрыва;
	- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна.
	Жизнь и разум во Вселенной
	После изучения данной темы ученик должен (6)
	уметь/знать: (6)
	- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существования жизни во Вселенной.
	уметь: (8)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (11)
	уметь: (9)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (12)
	уметь: (10)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (13)
	уметь: (11)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (14)
	В результате изучения родного языка (русского) на базовом уровне ученик должен
	знать/понимать
	• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
	• смысл понятий: слово, словесность, строй языка, речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
	• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
	• нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
	уметь: (12)
	информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:
	• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;
	• использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
	• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования;
	• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
	• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленные в электронном виде на различных информационных носителях;
	• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку и литературе;
	• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;
	• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); создание устного и письменного речевого высказывания:
	• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения;
	• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своеговысказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;
	• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;
	• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;
	• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм...
	• создавать устное высказывание на лингвистические темы; • владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии;
	• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;
	анализ текста и языковых единиц:
	• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
	• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительновыразительных средств...
	соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
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	• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать,отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия;
	• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников.
	3.1.1.РУССКИЙ ЯЗЫК (ПРОФИЛЬНЫЙУРОВЕНЬ)
	10 класс
	Языковая система.
	Фонетика.
	Лексика и лексикология.
	Морфемика и словообразование.
	Орфография.
	Морфология.
	Формирование коммуникативной компетенции.
	Формирование культуроведческой компетенции.
	11 класс
	Синтаксис.
	Система функциональных разновидностей современного русского языка.
	Правописание: пунктуация.
	Формирование куоммуникативной компетенции.
	3.1.2. ЛИТЕРАТУРА (базовыйуровень)
	10 класс (1)
	Литература народов России:
	Зарубежная литература

	Произведения для самостоятельного чтения учащихся.
	11 класс (1)
	3.1.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ) (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)
	РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
	Виды речевойдеятельности Говорение
	ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
	Произносительная сторона речи
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
	КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
	УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
	АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
	3.1.4. МАТЕМАТИКА (базовый уровень)
	10 класс (2)
	Тригонометрические функции.
	Преобразование тригонометрических выражений.
	Производная.
	Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей.
	Повторение.
	ГЕОМЕТРИЯ (1)
	Параллельность прямых и плоскостей.
	Перпендикулярность прямых и плоскостей.
	Многогранники.
	Векторы в пространстве.
	11класс
	Показательная и логарифмическая функции
	Первообразная и интеграл.
	Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. (1)
	Уравненияинеравенства.Системыуравненийинеравенств.
	Повторение. (1)
	Геометрия Метод координат в пространстве. Движения.
	Цилиндр. Конус.Шар
	Объемы тел и площади их поверхностей.
	3.1.5. ИНФОРМАТИКА И ИКТ (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)
	Цели изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне среднего (полного) общего образования:

	10 класс (3)
	Практические работы
	2. Информационныепроцессы.
	3. Кодированиеинформации.
	4. Поиск информации.
	5. Защитаинформации.
	Информационные модели.
	Практические работы (1)
	7. Исследованиемоделей.
	8. Информационные основыуправления.
	Информационные системы.
	9. Информационные системы. СУБД.
	Компьютер как средство автоматизации информационных процессов.
	Практические работы (2)
	11 класс (2)
	Практические работы (3)
	Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов.
	Практические работы (4)
	Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии).
	Практические работы (5)
	Основы социальной информатики
	3.1.6.ИСТОРИЯ (базовый уровень)
	10 класс (4)
	Всеобщая история.
	Цивилизации Древнего мира.
	Средневековье.
	Новое время: эпоха модернизации.
	История России.
	Русь в IX — начале XII в.
	Россия во второй половине XIX— начале XX в.
	История Татарстана
	11 класс (3)
	Человечество на этапе перехода к информационному обществу.
	История Татарского народа и Татарстана.
	3.1.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовыйуровень)
	10 класс (5)
	Человек.
	Раздел 2. Основы духовной и общественной жизни. Духовная культура.
	Экономическая сфера.
	Социальная сфера.
	Политическая сфера.
	Раздел 3. Право.
	11 класс (4)
	Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества.
	Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений.
	Опыт познавательной и практической деятельности.
	3.1.8. ГЕОГРАФИЯ (базовый уровень)
	10 класс (6)
	Природа и человек в современном мире.
	Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.
	Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.
	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 усл...
	Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда.
	Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.
	Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.

	3.1.9.ФИЗИКА (базовыйуровень)
	10 класс (7)
	Механика.
	Демонстрации
	Лабораторные работы
	Молекулярная физика.
	Демонстрации (1)
	Лабораторные работы (1)
	Демонстрации (2)
	Лабораторные работы (2)
	ФИЗИКА, 11 класс
	Демонстрации (3)
	Лабораторныеработы
	Механические и электромагнитные колебания и волны.
	Демонстрации (4)
	Оптика
	Лабораторныеработы (1)
	Лабораторный опыт
	Квантовая физика.
	Демонстрации (5)
	Фотоэффект. Лазере.
	Астрономия.
	3.1.10 ХИМИЯ (базовыйуровень)
	Теория строения органических соединений.
	Углеводороды и их природные источники.
	Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники.
	Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе.
	Биологически активные органические соединения.
	Искусственные и синтетические полимеры.
	11 класс (5)
	СтроениеатомаипериодическийзаконД.И.Менделеева.
	Строение вещества.
	Химические реакции.
	Вещества и их свойства.
	Экспериментальные основы химии
	Химия и жизнь
	Демонстрации (6)
	Лабораторные опыты
	Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки.

	3.1.11. БИОЛОГИЯ (базовыйуровень)
	БИОЛОГИЯ, 10 класс
	Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания.
	Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи.
	Демонстрация
	Раздел 2. Клетка
	Химический состав клетки.
	Строение клетки.
	Реализация наследственной информации в клетке.
	Вирусы.
	Демонстрация (1)
	Лабораторные и практические работы.
	Организм — единое целое. Многообразие живых организмов
	Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов
	Размножение.
	Индивидуальное развитие организма (онтогенез).
	Наследственность и изменчивость.
	Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология.
	Демонстрация (2)
	Лабораторные и практические работы
	Экскурсия
	11 класс (6)
	Современное эволюционное учение.
	Происхождение жизни на Земле
	Происхождение человека.
	Демонстрация.
	Лабораторные и практические работы:
	Экосистемы. Экологические факторы
	Структура экосистем.
	Биосфера – глобальная экосистема
	Биосфера и человек
	Демонстрации (7)
	Лабораторные и практические работы: (1)
	Экскурсия (1)
	3.1.12.АСТРОНОМИЯ (базовый уровень)
	Что изучает астрономия. Наблюдения - основа астрономии. Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.
	3.1.13. ИСКУССТВО (МХК) (базовыйуровень)
	10 – 11 классы
	3.1.14.ТЕХНОЛОГИЯ (базовыйуровень)
	10 КЛАСС
	Практические работы.
	Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы.
	Практические работы. (1)
	Технологическая культура и культура труда.
	Практические работы. (2)
	Производство и окружающая среда.
	Практические работы. (3)
	Проектированиевпрофессиональнойдеятельности.Информационноеобеспечениепроцесса проектирования.
	Практические работы. (4)
	Определение потребительских качеств объекта труда.
	Практические работы. (5)
	Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация.
	Практические работы. (6)
	Введение в психологию творческой деятельности.
	Практические работы. (7)
	Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений.
	Практические работы. (8)
	Анализ результатов проектной деятельности.
	Практические работы (6)
	Варианты объектов труда
	Презентация результатов проектной деятельности.
	Практические работы. (9)
	11 класс (7)
	Практические работы. (10)
	Нормирование и оплата труда.
	Практические работы. (11)
	Культура труда. Научная организация труда.
	Практические работы. (12)
	Раздел 2. Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг. Функционально-стоимостный анализ.
	Практические работы. (13)
	Основные закономерности развития искусственных систем.
	Практическиеработы.
	Защита интеллектуальной собственности.
	Практические работы. (14)
	Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера.
	Практические работы. (15)
	Творческая, проектная деятельность.
	Практические работы. (16)
	3.1.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (базовый уровень)
	10 класс (8)
	Базовая часть
	Основы знаний
	Лёгкая атлетика
	Баскетбол
	Волейбол
	Гимнастика
	Лыжная подготовка
	Плавание (имитация)
	Единоборства
	Вариативная часть
	Бадминтон
	Ритмическая и атлетическая гимнастика
	Туризм
	Футбол
	11класс (1)
	Базовая часть (1)
	Основы знаний (1)
	Лёгкая атлетика (1)
	Баскетбол (1)
	Волейбол (1)
	Гимнастика (1)
	Лыжная подготовка (1)
	Плавание (имитация) (1)
	Единоборства (1)
	Туризм (1)
	Ритмическая и атлетическая гимнастика (1)
	Футбол (1)
	3.1.16. ОБЖ (базовый уровень)
	10 класс (9)
	Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны.
	Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
	Основы здорового образа жизни.
	Раздел 3. Основы военной службы.
	Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.
	11 класс (8)
	Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи.
	Раздел 2. Основы военной службы. Воинская обязанность.
	Особенности военной службы.
	Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил.
	3.1.20. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (татарская)
	РАЗДЕЛ 2. «Духовная жизнь общества»
	РАЗДЕЛ3. «Человек. Познание» 8часов
	РАЗДЕЛ4. «Политика»
	РАЗДЕЛ 1. «Экономика»
	РАЗДЕЛ2. «Социальные отношения»
	Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права в Российской Федерации.


	Эксперимент и теория в естественнонаучном познании (2часа).
	10. Метод приведения к уравнению относительно неизвестной х с параметром у (2 часа). Основные приемы решения уравнений: тождественные преобразования, замена переменной. Равносильность уравнений. Исключение «посторонних» корней. Приемы решения рационал...
	11. Графический способ решения уравнений и неравенств (2 часа).
	12. Сочетание графического и алгебраического методов решения уравнений (2 часа). Основные приемы решения систем уравнений и неравенств: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Системы неравенств с одной и двумя переменными. С...
	13. Использование производной при решении задач с параметрами. Задачи на максимум и минимум (2 часа). Производная сложной функции. Производная и касательная. Вторая производная. Исследование функций с помощью производной. Применение производной при ре...
	14. Комбинированные задачи с модулем и параметрами. Обобщенный метод областей (4 часа). Перенос метода интервалов с прямой на плоскость. Обобщенный метод областей. Нахождение площади фигур, ограниченных неравенством. Применение метода областей к решен...

	3.2. Планируемыерезультаты и способы оценивания достижений
	3.3. Оценочные и методическиематериалы. Критерии выставленияотметок.
	Шкала отметок
	I. Оценка устных ответовобучающихся
	II. Оценкадиктантов
	III. Оценка сочинений иизложений
	IV. Оценкатестов
	Оценка тестовых заданий:
	Оценочные материалы породному (татарскому) языку
	Аудирование
	Говорение
	Чтение
	Оценочные материалы по математике
	Критерии ошибок:
	Оценка устных ответов учащихся по математике
	Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике
	Оценочные материалы по информатике и ИКТ
	Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
	оценка «4» выставляется, если:
	оценка «3» выставляется, если:
	оценка «2» выставляется, если:
	Для письменных работ учащихся:
	оценка «4» ставится, если:
	оценка «3» ставится, если:
	оценка «2» ставится, если:
	оценка «1» ставится, если:
	Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: оценка «5» ставится, если:
	оценка «4» ставится, если: (1)
	оценка «3» ставится, если: (1)
	оценка «2» ставится, если: (1)
	оценка «1» ставится, если: (1)
	Оценочные материалы поистории Оценка «5» ставится, еслиученик:
	Оценка «4» ставится, если ученик:
	оценка «3» ставится, если ученик:
	Оценка «2» ставится, если ученик:
	Оценочныематериалыпообществознанию
	Оценка «5» ставится, еслиученик:
	Оценка «4» ставится, если ученик: (1)
	Оценка «3» ставится, если ученик:
	Оценка «2» ставится, если ученик: (1)
	Оценочные материалы по биологии
	Оценка «5» ставится в случае:
	Оценка «2» ставится в случае:
	Критерииинормыоценкизнанийиуменийобучающихсязаустныйответ. Оценка "5" ставится, еслиученик:
	Оценка "4" ставится, если ученик:
	Оценка "2" ставится, если ученик:
	Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы
	Оценка «4» ставится, если ученик: (2)
	Оценка «3» ставится, если ученик: (1)
	Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы
	Оценка «4» ставится, если ученик: (3)
	Оценка «3» ставится, если ученик: (2)
	Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов Оценка «5» ставится, еслиученик:
	Оценка "4" ставится, если ученик: (1)
	Оценка "3" ставится, если ученик:
	Оценка «2» ставится, если ученик: (2)
	Оценочные материалы погеографии
	Требования к работе в контурныхкартах:
	Критерии оценки устного ответа:
	Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ:
	Оценочные материалы по физике, астрономии
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