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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Убеевская  средняя общеобразовательная 

школа» Дрожжановского муниципального района 

Республики 

Цель Программы Получение нового качества образования учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Убеевская  средняя общеобразовательная 

школа» на основе внедрения новых информационных 

технологий, отвечающего требованиям современного 

общества. 

Основные задачи 

Программы основной 

образовательной 

программы среднего 

общего  образования 

Выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через   создание условий 

для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками 

качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться  в выбранном учебном заведении. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

Получение нового качества образования учащихся на 

основе внедрения новых информационных технологий, 

отвечающего требованиям современного общества. 

Высокая учебная мотивация учеников. Улучшение 

показателей психологического, физического здоровья 

учащихся 
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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка к образовательной программе школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Убеевская   средняя 

общеобразовательная школа»  Дрожжановского  муниципального района реализует: 

─ образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (1 – 4 классы, 

нормативный срок обучения 4 года); 

─ образовательную программу основного общего образования в соответствии с   

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (5 – 9 классы, 

нормативный срок обучения 5 лет); 

─ образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта (5 

– 9 классы, нормативный срок обучения 5 лет); 

─ образовательную программу среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

 (10 – 11 классы, нормативный срок обучения 2 года). 

      Данный комплекс образовательных программ: 

─ разработан на основе нормативных документов федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней, направленных на развитие системы образования; 

─ позволяет обеспечить образовательные запросы окружающего социума в получении 

образования.  

       Согласно статье 2 п.9 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

РФ»,  «Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов». 

       Образовательная программа является основополагающим рабочим документом Школы  

и сформирована исходя из положений Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ» (ст. 28 п.3 поясняет, что разработка и утверждение образовательных 

программ образовательной организации относится к компетенции образовательной 

организации). 

 

Предназначение ОП СОО по ФК ГОС 

ОП СОО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена 

на удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного 

согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:  

─ родителям для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов, определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности; 

─ учащимся; 

─ педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

─ администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

─ учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов в целом, принятия управленческих решений на основе 
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мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности. 

ОП СОО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения, как со 

стороны школы, так и со стороны потребителей образовательных услуг. 

Методологической базой ОП СОО по ФК ГОС являются следующие принципы: 

─ принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает переоценку всех 

компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих функций, основное в 

педагогическом процессе – развитие обучающегося; 

─ принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные условия 

для выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на всестороннее 

развитие школьников; 

─ принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой 

деятельности и использование новейших педагогических технологий; 

─ принцип целостности образования понимается как единство процессов развития, 

обучения и воспитания учащихся; 

─  принцип гуманитаризации образования способствует формированию у учащихся 

многоплановый, целостной и динамичной картины духовного мира человека; 

─ принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования 

школы, поиск внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям в 

обществе 

     Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально - технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

учащихся.  

Среднее общее образование – третий завершающий уровень общего образования и 

является общедоступным.  Среднее общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося, развития интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.  

 Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. 

 

1.2. Нормативно – правовая база. 

       Образовательная программа среднего общего образования по Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (далее - ФК ГОС) МБОУ 

«Убеевская  СОШ» разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конституция Республики Татарстан; 

 Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68 –ЗРТ) «Об образовании»; 

 Нормативные документы МОиН РФ, МОиН РТ;  

 Конвенция о правах ребенка;  

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 №189);  

 Приказ МОиН РФ от 5 марта 2004 года N 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями на 23 

июня 2015 года)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015;  

 Устав школы и локальные акты ОУ;  

 Лицензия образовательного учреждения. 

1.3. Цели и задачи реализации ОП СОО по ФК ГОС 

 Основная цель реализации ОП СОО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с 

требованиями ФК ГОС СОО: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

         Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

        Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

Ведущими задачами реализации ОП СОО по ФК ГОС являются: 

─ создание условий для повышения качества образовательного процесса, обеспечение его 

стабильности и результативности; 

─ обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения содержания 

БУП, повышение доступности и эффективности образовательного процесса; 

─ введение в образовательный процесс новых образовательных и информационных 

технологий, создание в школе единой образовательной среды; 

─ развитие воспитательного потенциала образовательного процесса; 

─ создание условий для самореализации педагогов и учащихся через проектную, 

исследовательскую и другие виды деятельности. 

 

1.4. Особенности условий. 
Особенностями ОП СОО по ФК ГОС являются: 

─ построение многокомпонентной системы содержания образования как ресурса его 

универсализации; 

─ обеспечение интегральных подходов к учебному содержанию, поиск смыслообразующих 

концепций (на основе овладение информационно-поисковым, исследовательским и 

метаязыком); 

─ развитие специфических ключевых компетентностей учащихся; 

─ формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором возможна 

коммуникация учителя и науки, ученика и науки, учителя и ученика; 

─ модернизация образования с учетом социального заказа; 

─ реализация проектно-исследовательской деятельности; 

─ ИКТ - насыщение образовательной среды. 

В рамках профильной подготовки учащимся предлагаются элективные курсы, цель которых 

дать возможность расширить и углубить знания в различных областях наук, овладеть 

практическими умениями, помочь в самоопределении и самореализации, в дальнейшем 

профессиональном выборе. 
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Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по 

предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания 

образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные 

способности и таланты: подготовка и проведение общешкольных предметных недель и 

олимпиад, организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся, 

проведение интеллектуальных игр и соревнований. 

 

 Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа 

     ОП СОО по ФК ГОС сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15 — 17 лет. Перед старшеклассниками встают новые жизненные задачи, в 

решении которых происходит их психосоциальное развитие. Происходит смена значимых 

лиц и перестройка взаимоотношений со взрослыми.  В познавательной сфере у 

старшеклассников также происходят свои изменения. Развитие мышления характеризуется 

более совершенным уровнем формальных операций, начавших формироваться в 

подростковом возрасте. У старшеклассников отмечается способность делать общие выводы 

на основе частных посылок и, напротив, переходить к частным умозаключениям на базе 

общих посылок, т.е. способность к индукции и дедукции. 

        Старший школьный возраст характеризуется продолжающимся развитием общих и 

специальных способностей детей на базе основных ведущих видов деятельности: учения, 

общения и труда. В учении формируются общие интеллектуальные способности, особенно 

понятийное теоретическое мышление. В личностном развитии старшеклассники все больше 

приобретают качеств, связанных со взрослостью. В выпускном классе дети 

сосредотачиваются на профессиональном самоопределении. Профессиональное 

самоопределение стимулирует развитие новых интересов к учебным дисциплинам. В 

развитии эмоциональной сферы старшеклассник заметно отличается от подростка.  

 

Возраст: 15-18 лет 

Уровень готовности к усвоению 

программы: 

В старшую школу может быть зачислен 

любой учащийся, успешно освоивший 

общеобразовательную программу 

основного общего образования, в 

профильные классы зачисляются 

выпускники 9 классов, сдавшие ГИА по 

соответствующему профилю. 

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний 

Продолжительность обучения 2 года 

 

1.5 Ожидаемый результат программы 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей 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 зрелостью выпускника), а именно: 

- овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и 

закономерности, явления и научные факты;  

- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранном 

профиле;  

-  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;  
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 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее;  

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

  понимание особенностей выбранной профессии;  

 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

     Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения 

этих результатов, можно надеяться, что выпускник средней школы будет 

конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям 

современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

 

1.6. Требования к уровню подготовки выпускников 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего  общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как  существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно- функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

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

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

         Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

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

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
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восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

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

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

           Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и повседневной жизни экологических требований. 

         Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

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

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

норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Аудирование и чтение 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной  задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях. 

Говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
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- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

ЛИТЕРАТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
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- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 
находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 

воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 
текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

-   создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 
литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского 

языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 

ТАТАР ТЕЛЕ 

Формалаштырылган осталык һәм күнекмәләр  (уку елы башына) 

- Милли телнең иҗтимагый тормыштагы әһәмиятен аңлау, телне саклау – милләтне 

саклауның төп өлеше икәнен үзләштерү. 

- Язылган текстларның стиль үзенчәлекләрен - аера, эчтәлеген аңлап укый белү; 

фәнни, рәсми, публицистик стильдә, матур әдәбият стилендә язылган башлангыч текст 

үзенчәлекләрен тоеп, язма текстта шуларны бирә белү. 

- Татар әдәби теленең үсеш үзенчәлекләрен күз алдына китерү; аралашу һәм үзара 

аңлашу чарасы буларак язма һәм сөйләмә тел үсештә булсын өчен, аның көндәлек 

кулланылышын тәэмин итү юлларын белү, ягъни телләр турындагы Законны тормышка 

ашыру юлларын үзләштерү.  

- Татар тел гыйлеменең татарча укытыла торган башка фәннәр белән бәйләнешен 

аңлата белү; татар әдәби телен ассимиляцияләнүдән саклау.  

- Татар теленең диалектлары һәм сөйләшләре турында гомуми төшенчәгә ия булу.  

- Тексттагы проблемаларны формалаштыру, текстта күтәрелгән проблемаларны үз 

дәлилләрен китереп аңлата белү. 

- Изложение һәм сочинениеләрне, сөйләм төренә туры китереп, төрле жанрда яза 

белү. Язмаларны сыйфатлама, модальлек, эмоциональлек элементларын, стиль 

үзенчәлекләрен кулланып тулыландыру һәм шомарта алу. 

- Текст яки аның берәр өлеше нигезендә конспект төзү, тезислар әзерли алу, кемгә дә 

булса характеристика яза белү. 

- Эш кәгазьләреннән хат, белешмә, мәкалә, расписка, акт, гариза һәм беркетмәләрне 

мөстәкыйль рәвештә яза алу. 

- Сәнгатьле уку, әдәби телдә сөйләм күнекмәләренә ия булу. 

Укучылар үзләштерергә тиешле осталык һәм күнекмәләр  (уку елы ахырына) 

- Әдәби тел нормаларының үсешен халык үсешенә бәйләп аңлата алу. 

- Рун язуы турында төшенчә алу. 
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- Гарәп язуында әдәби нормаларның үсешен белү. Гарәп язуын уку, ул язуның 
башлангыч күнекмәләрен алу. 

- Латин графикасының татар телендә үзенчәлекле кулланылышын күз алдына китерү. 
- Кириллицаны кабул итү, анда татар теленең үзенчәлекле авазларының бирелешен 

төшенү. Кирилл орфографиясенең төп үзенчәлекләрен белү, аның татар орфоэпиясенә һәм 

орфографиясенә тәэсирен аңлата алу. 

- Укучыда булган актив сүзлек запасының артуы. 
- Сөйләм һәм язма телнең, хәтер һәм фикерләү сәләтенең үсүе, рухи дөньяның баюы. 
- Татар теленнән алынган теоретик материалның аңлы үзләштерелгән булуы, тел фәнен 

яхшы белү. 

- Үзеңне бәяләү һәм башкаларга бәя бирү күнекмәләре булу. 
- Дәреслек белән эшләү, конспектлар төзү, белешмә әдәбияттан (төрле сүзлекләрдән, 

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

Укучыларның белем һәм күнекмәләренә таләпләр: 

10-11 нче сыйныфларда укучыларның татар теле курсыннан алган төп белемнәренә 

нигезләнә һәм аларны системалаштыру, гомумиләштерүгә йөз тота. Югары сыйныфларда 

тел иҗтимагый күренеш һәм тамгалар системасы буларак өйрәнелә. Татар теленең үсеш 

этаплары, төрки һәм европа телләре арасындагы урыны, бүгенге җәмгыятьтә телләрнең 

үзара мөнәсәбәте, керешүе өйрәнелә. 

Коммуникатив компетенция җирлегендә сөйләм эшчәнлегенең төрләре 

камилләштерелә. Укучы аралашу ситуацияләренә бәйле тел һәм сөйләм берәмлекләрен 

дөрес, төгәл сайлап, иркен куллана, үз фикерен раслый һәм дәлилли. Төрле стиль һәм 

жанрга караган текстлар төзи, тәкъдим ителгән текстларның тел үсешенең кайсы этабына 

каравын күзаллый, текстка лингвистик анализ ясый һ.б. 

Лингвистик компетенция татар теленең тармаклары буенча үзләштерергә тиешле 

төп теоретик мәгълүматлар керә: 

- “Сөйләм ситуациясе”, “әдәби тел”, “тел нормасы”, “сөйләм культурасы” 

төшенчәләре. Татар халкының язу тарихы, орфографик принциплар, орфоэпия. Татар 

теленең фонетик, график, орфографик, орфоэпик нормалары. 

- Лексикология фәненең тармаклары. Сүзнең лексик мәгънәсе, аның үсеш-үзгәреше. 

Татар теленең сүзлек составын төркемләү.   Фразеологик әйтелмәләр, аларның лексик 

мәгънәсе. Төрле типтагы сүзлекләр. Телнең лексик нормалары. 

- Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы, татар теленең сүзлек составын баетуда сүз 

ясалышының роле.  

- Сүз төркемнәре, аларны төркемләү, сүз төркемнәренең үзара мөнәсәбәте. Телнең 

морфологик нормалары. 

- Синтаксисның төп берәмлекләре, аларның төрләре. Текст һәм аның берәмлекләренең 

үзара бәйләнеше. Телнең синтаксик нормалары. 

- Язма һәм сөйләмә тел, аларга хас үзенчәлекләр. Тел-сурәтләү чаралары, аларның 

төрләре. Татар сөйләменең  сәнгатьлелеге. 

Этномәдәни компетенция җирлегендә телнең мәдәнияттән һәм тарихтан 

аерылгысыз булуына игътибарны юнәлтү. Тел берәмлекләрендә, аларның мәгънәләрендә 

миллилек чагылышын күрә белү, төрле телләрдә уртак төшенчәләрнең һәм берәмлекләрнең 

кулланылыш үзенчәлеген, алар аша дөньяны танып белүдәге уртак һәм аермалы якларны 

ачу; тел берәмлекләре аша милли дөнья картинасы ачылу үзенчәлекләрен өйрәтү (мәкаль-

әйтемнәр, фразеологик берәмлекләр, ономастик лексика, афоризмнар). Татар сөйләм әдәбе 

нормалары өйрәтү һ.б 

ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ 

Урта гомуми белем мәктәбен тәмамлаучыларның белем дәрәҗәсенә таләпләр: 
-  Әдәбиятның сәнгатьлелеген аңлата белү. 

- Әдәби әсәрдә образларны таба,   мәгънәләрен аңлата белү, төрләрен билгеләү. 

-  Жанрларның үзенчәлекләрен аңлата белү. 

-  Өйрәнгән әдәби - теоретик төшенчәләр. 
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-  Әдәби текстны анализлый белү. 

-  Әдәби әсәрдән авторның төп фикерләрен таба белү, үз мөнәсәбәтеңне белдерү. 

-  Әдәби әсәрдә конфликтларны таба һәм аңлата белү. 

-  Әсәрнең матурлыгын - поэтикасын, сәнгатьчә чараларын билгеләү. 

-  Язучының ижатына өйрәнгән әсәрләрдән чыгып бәя бирү. 

-  Язучының иҗатын чор белән бәйләп карау. 

-  Татар әдәбияты тарихын эзлекле итеп күз алдына китерү. 

-  Татар әдәбиятының рус һәм чит ил әдәбиятлары белән тематик һәм проблемалар 

уртаклыгын аңлата алу. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

На начало учебного года по учебному предмету у учащихся должны быть 

сформированы следующие  общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью;  

составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями, 

обращениями; пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи; соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых 

предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при 

обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных 

случаях между подлежащими и сказуемыми.  

Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные слова с непроверяемыми 

орфограммами.  Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать 

сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время 

выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам. 

В течение учебного года в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

выпускников начальной, основной и средней ступени общего образования обучающиеся 

должны овладеть следующими предметными умениями,  навыками и способами 

деятельности:  

знать / понимать 

- роль родного (чувашского) языка как государственного языка Чувашской 

Республики и средства общения чувашской между собой как в республике, так и за ее 

пределами (диаспоре); 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуации 
речевого общения; основные признаки разговорной речи в отличие от литературного 

языка; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка (фонемы, морфемы, лексемы, модели предложений), их 
признаки; 

- основные нормы чувашского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
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уметь: 

- различать разговорную речь, научный и официальные стили, язык художественной 
литературы; 

- определить тему, основную мысль текста, анализировать языковые особенности 
текста; 

- выделять языковые единицы, давать им соответствующие характеристики 

(например: имя существительное, нарицательное, число, падеж; глагол, наклонение, время, 

спрягаемая или неспрягаемая форма, лицо, число и т.д.); 

аудирование и чтении: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, свободно пользоваться различной справочной литературой; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса. 

Учащиеся должны: 

Знать:  

1. изученные разделы науки о языке; 

2. смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 
ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные 

признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

3. основные единицы языка, их признаки;  

4. основные нормы чувашского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

5. объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль родного языка как 
национального языка чувашского народа, 

6. определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 
функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и 

стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

7. опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

8. адекватно понимать информацию устного сообщения;  

9. читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое); 

10. воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 
конспект, план); 

11. осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

12. владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 
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13. свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

14. соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

15. соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного литературного языка; 

16. соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

17. владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, 

исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

18. извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета). 

Х-XI класра вĕреннĕ ачасем мĕн-мĕн пĕлмелле: 

_ сасёпа саспалли хушшинчи уйрёмлёха ёнлантарма; 

_ у=ё сасёсемпе хупё сасёсен ушкён.сем =инчен каласа пама;  

_ хупё сасёсен янёравлёх.пе =ем=ел.хне ёнлантарма; 

_ пуплев пай.семпе в.сен формисене п.р-п.ринчен уйёрма; 

_ сёмах пулёв.пе сёмах улшёнёвне п.р-п.ринчен уйёрма; 

_ ч.лхепе пуплев м.н иккенне: ч.лхе пуплевре кёна палёрнине: пуплевре кёна 

аталантарма пултарнине ёнлантарма; 

_ кала=ура та: =ырура та сёмах й.ркине кирл. пек тытса пыма; 

_ т.рл. темёпа хайлав =ырма;  

_ п.р-п.р темёпа к.ске доклад тума: тухса кала=ма;  

_ .=л. =ыру е хёш-п.р .= хуч.сене =ырма (ыйту: акт: характеристика)? 

_ литература чĕлхипе выранти калаçусене уйăрма, анатри.тури тата хутăш калаçусене 

уйăрма.  

К.скен каласан: XI класс п.терн. =.ре =амрёксем тёван ч.лхепе кала=у урлё кёна мар: 

=ыру урлё та =ёмёллёнах хутшёнма пултарччёр? +ыру урлё в.сем иформаци илекенсем кёна 

мар: ёна ыттисене п.лтерекенсем те пулччёр?  

 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
В  результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 
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- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

наклонения, косвенная речь или косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

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

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

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

статусом партнера. 

Уметь:  
Говорение 

- Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) изучаемого 

языка. 

Аудирование 

- Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

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

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

соответствующих тематике данной ступени обучения. 

Чтение 

- Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

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

изучающее, поисковое или просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

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

форме, принятой в стране(странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

МАТЕМАТИКА 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
Алгебра 

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

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Функции и графики 

уметь 

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

- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 

Начала математического анализа 

уметь 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 
и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 
метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

- анализа информации статистического характера; 

Геометрия  

Уметь  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

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

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

   В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 
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- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

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

- назначение и функции операционных систем. 
Уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 

ИСТОРИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 
и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  
Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 



20 
 

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

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни 
исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий  

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

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

ученик должен 

Знать и понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 
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- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 

ГЕОГРАФИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
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населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ФИЗИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

-  смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

-  смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

-  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 
- на развитие физики. 

Уметь: 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
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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 СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 ХИМИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

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

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

связь, электро отрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

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

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

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

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
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Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

 

БИОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
В результате изучения биологии на базовом уровне 

 Знать и понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно- научной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

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

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей вида по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 
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- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; - находить 

информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

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

Интернета) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

Уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу, оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

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

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг, повышения эффективности 

своей практической деятельности, организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

Знать и понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

ввелосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
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- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий  и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2.   СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

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

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

          Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
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Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники, их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Русский язык в кругу языков народов России. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Особенности русского речевого этикета. 

Перевод с родного языка на русский. 

 

2.2. ЛИТЕРАТУРА 

10 КЛАСС 

Литература XIX века 

 Введение 

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

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

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

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-

классиков 

Литература первой половины XIX века 

Обзор русской литературы первой половины XIX века 

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

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение 

русской литературы. 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения: «Погасло дневное 

светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник 

усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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

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

творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта 

духовного мира человека. Поэма «Медный всадник». 

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

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

Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

НРК: А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). - А.С.Пушкин в Казани. 

 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Как  часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», 

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  Стихотворения: «Мой 

 
(возможен выбор трех других стихотворений). 
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Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

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

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

  Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века 

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

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

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской 

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

смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.   Классическая 

русская литература и ее мировое признание. 

А. Н. Островский 

 Жизнь и творчество (обзор). 

 Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и 

основные стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. 

Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 

Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 

своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое 

мастерство Островского. 

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

НРК: Н.А.Островский – создатель русского национального театра. Идейно- 

художественное своеобразие драмы «Гроза». - А.Н.Островский и Казань. Поездка 

А.Н.Островского по Волге. История постановки пьес Островского на сценах театров 

Казани. 

Ф. И. Тютчев Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что 

мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...»)(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

(возможен выбор трех других стихотворений). 

 Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

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

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

чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения: «Это утро, радость эта…», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще 

майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

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

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

стихотворений). 

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

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

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка,  психологизм лирики Фета. 

И. А. Гончаров Жизнь и творчество (обзор).Роман «Обломов». 

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

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

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

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

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон 
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Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе.  Своеобразие стиля 

Гончарова.  

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети».  Творческая история романа. 

Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, 

система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты 

личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители 

Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. 

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

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

психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. 

Базаров в ряду других образов русской литературы. 

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

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

«Против течения», «Государь ты наш батюшка…» (возможен выбор трех других 

произведений). 

        Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

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

романтической традиции. 

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник» (возможен 

выбор другого произведения). Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение 

этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. 

Тема трагической  судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 

Особенности  лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы  градоначальников и 

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

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

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

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

войны…» (возможен выбор трех других стихотворений).  

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

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

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

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

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

связь с народной поэзией. 

 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

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

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

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

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

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

       НРК: Поиски правды и счастья в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

«Эй, счастие мужицкое!» - Тема крестьянской доли в творчестве татарских поэтов XIX 

века. 

Литература народов России К. Хетагуров.  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения 

из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества 
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Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема 

женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта.(возможен выбор другого писателя, представителя литературы 

народов России) 

Ф. М. Достоевский  Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание».Замысел 

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

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

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

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

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

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

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

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

нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 

писателя. 

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

           История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, 

антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно- 

нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 

Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. 

“Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 

эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в 

романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 

1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины 

партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 

Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 

истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва 

и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира 

героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в 

романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и 

мировое значение творчества писателя. 

         НРК:По страницам всемирной жизни. Л.Толстой – человек, мыслитель, писатель.- 

Казанский период жизни Л.Н.Толстого. 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество.  Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре»,«Дама с собачкой»(указанные рассказы являются обязательными для изучения).  

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

       Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

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

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

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

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

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

подтекст. 

 Комедия «Вишневый сад».  Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего 

России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. 

Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, 

Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского 

диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-

драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 
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Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
   Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан(возможен выбор другого зарубежного прозаика)   Жизнь и творчество 

(обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). Сюжет и композиция 

новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и 

несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. 

Мастерство психологического анализа. 

Г. Ибсен(возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения). 

       Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. 

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

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

Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта) Жизнь и творчество (обзор). 

 Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). Тема 

стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания  

устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в 

стихотворении. Особенности поэтического языка. 

 

 11 КЛАСС 

Литература XX века       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”. 

        НРК: Обзор литературы 20-30-х годов. Общая характеристика литературного 

процесса. Литературные группировки и журналы – выступление К.Наджми на I 

Всесоюзном съезде писателей. 

И. А. Бунни. 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. 
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А. И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор).Повесть «Гранатовый браслет» (возможен 

выбор другого произведения). Своеобразие сюж ета повести. Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, 

смысл финала. 

М. Горький.Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль» (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. 

       НРК:«Превосходная должность – быть на земле человеком». А.М.Горький. Очерк 

жизни и творчества – казанский период жизни писателя. Изображение встречи Горького 

с группой татарских писателей в Москве в поэме Х.Такташа «Письмо в будущее». 

Переписка с К.Наджми. 

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

Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе 

первой половины ХХв. Реализм и модернизм. 

Б. Шоу (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 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). 
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 Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен 

выбор трех других стихотворений).Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике. 

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). 

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

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

Футуризм 

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

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

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

Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

 Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» 

(«Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

  Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

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. 

А. А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (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, его эволюция. Поэма «Двенадцать». 

 История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

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

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

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

выражения в поэме. 

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

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 
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«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. 

    НРК: Встреча с В.В. Маяковским – поэтом, художником и человеком. Поэтическое 

новаторство Маяковского – поездка В. Маяковского в Казань. Выступление в Казанском 

университете. 

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 в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

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

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

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

лирики Есенина. 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения).Стихотворения: «Идешь, на меня 

похожий…», «Куст» (возможен выбор 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. 

     НРК: «Если душа родилась крылатой». Поэтический мир М. .Цветаевой – рассказ о 

последнем годе жизни В Чистополе и Елабуге. 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre Dame», 

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

композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

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.  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. 

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. 

Литература второй половины XX века 

Зарубежная литература 

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 
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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 русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

    НРК: Литература периода Великой Отечественной войны. Проза (обзор). Поэзия 

(обзор) – М. Джалиль  «Моабитская тетрадь». 

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 
(указанные стихотворения являются обязательными   для изучения).Стихотворения: 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (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». Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты).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 в повести. 

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. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Р. Гамзатов (возможен выбор другого писателя, представляющего литературу народов 

России). 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 творчестве 

Гамзатова. 

И. А. Бродский (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 
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       Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что 

тем, чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). Своеобразие 

поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем 

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

“заселенном пространстве”. 

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(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) Пьеса 

«Старший сын» (возможен выбор другого автора).(возможен выбор другого 

драматического произведения).Проблематика, основной конфликт и система образов в 

пьесе. Своеобразие ее композиции. Психологическая раздвоенность в характере героя.  

Обзор литературы последнего десятилетия. 

Поэзия Иосифа Бродского, Тимура Кибирова. Сергей Лукьяненко «Императоры 

иллюзий», «Танцы на снегу», «Ночной дозор», «Дневной дозор» (возможен выбор 

других авторов).Основные тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные отклики в печати.НРК: Литература Татарстана 

на современном этапе. Обзор. 

 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

(татар теле) 

10 класс 
Туган телнең үсеше, яшәеше, үле телләр.  

Милли телне саклау , үстерү – милли мәдәниятне, милләтнең үзен саклау, үстерү дигән сүз. 

ТР да татар телен һәм башка халыкларның телен ассимиляцядән саклау һәм үстерү 

чаралары  

Татар милли әдәби теленең язма тамырлары  

Борынгы төрки әдәби теле, иске төрки әдәби тел, иске татар әдәби теле 

Татар халкы кулланган язу төрләре  
Гарәп, латин графикасына, кириллицага нигезләнгән язу  

Фонетика, графика 

Татар әдәби теленең фонетик,орфоэпик,грамматик, стилистик, пунктуацион нормалары 

Морфология .  

Төрле сүз төркемнәренә тупланган мөстәкыйль,ярдәмлек, модаль сүзләрнең сөйләм 

оештырудагы роле. Татар әдәби теленең сүз байлыгы, тамыр, ясалма, кушма, парлы, тезмә, 

кыскартылма сүзләр 

Гади һәм кушма җөмлә синтаксисы   
Сүзләр һәм җөмләләр арасында тезүле һәм ияртүле бәйләнеш. Кушымчалар, теркәгечләр. 

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

кереш яки эндәш сүзе, өстәлмәсе  булган гади һәм кушма җөмләләр. 

Тестлар ярдәмендә татар теленнән (А,В,С өлешләре буенча) белем сыйфатын тикшерү 

 

11 класс. 
.Телләр тарихы буенча үткәннәрне тирәнәйтеп кабатлау - 

Татар теле – татар милләтенең иң кыйммәтле тарихи ядкяре, буыннар арасында аралашу 

коралы . Ностратик берлектән төрки телләргә кадәр. Телләрнең үзара тәэсире . 

Төрки – татар этнонимикасы   
Төркиләрдә иң борынгы этнонимнар . 

Борынгы төрки этнонимнар теркәлгән регионнар.  

Төрки этнонимнарның Идел – Урал регионында топоним буларак теркәлеп калуы  
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Татар этнонимының этимологиясе һәм семантикасы  

Татар теленнән программлар һәм дәреслекләр тӛзегән тел галимнәре  

 

Татар тел гыйлеме тармаклары буенча белемнҽрне искә төшерү һәм ныгыту  
Татар әдәби теленең фонетик, орфоэпик, орфографик, грамматик, стилистик, пунктуацион 

нормалары  

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

билгесе һәм интонация  

Татар әдәби теленең сүз байлыгы, тамыр, ясалма, кушма, парлы, тезмә, кыскартылма сүзләр 

 Сүзләр һәм җөмләләр арасында ияртүле һәм тезүле бәйләнеш,җөмләдә тезүле һәм ияртүле 

бөйләнешне тәэмин  итүче чаралар. Составында аерымланган кисәге, аныклагычы, тиңдәш 

кисәкләре, гомумиләштерүче сүзе, кереш яки эндәш сүзе, өстәлмәсе булган җөмләләр; 

аларда тыныш билгеләре.  

Иярчен җөмләле кушма җөмләләрдә иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләүче аналитик һәм 

синтетик чаралар, аналитик һәм синтетик иярченле кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре.  

Катлаулы төзелмәләр: күп тезмәле һәм күп иярченле катлаулы кушма җөмләләр; катнаш 

кушма җөмләләр, бәйләүче чаралар, тыныш билгеләре  

Татар теленнән программалар һәм дәреслекләр төзегән тел галимнәре турында белешмә 

 

ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(татар әдәбияты) 

10 класс  

XX гасыр татар әдәбияты . Кереш  
XX йөз татар әдәбиятында илдәге һәм дөньядагы сәяси иҗтимагый хәлләр.Шәхес культы 

һәм татар язучылары. Бөек Ватан сугышы һәм татар язучылары. Сәясиләштерелгән 

тоталитар система һәм татар әдәбияты.  

XX йөз башындагы татар әдәбиятына күзәтү  
1905-07 еллар инкыйлабы тудырган шартларда милли әдәбиятның чәчәк атуы. Язучы һәм 

милләт язмышы. Татар әдәбиятының жанр һәм стильләре ягыннан баюы. Әдәби 

юнәлешләр.  

Гаяз Исхакый.  
Тормыш һәм иҗат юлы. Беренче әсәрләре:”Кәләпүшче кыз”, “Бай углы”, “Өч хатын белән 

тормыш”, “Ике гашыйк”. “Ике йөз елдан соң инкыйраз” повесте.  

“Теләнче кыз” романы. “Тормышмы бу?”, “Мулла бабай” кебек проза әсәрләре,  

“Алдым-бирдем”, “Мөгаллим”, “Тартышу”, “Кыямәт”, “Зөләйха” драма һәм комедияләре. 

“Сөннәтче бабай”повесте. Иҗатының татар әдәбияты өчен әһәмияте.  

Дәрестән тыш уку. Г. Исхакый “Ул әле өйләнмәгән иде”  

Фатих Әмирхан. “Хәят” повесте  
Г. Ибраһимов. Бай татар зыялыларының гаилә тормышы һәм гореф-гадәтләре. Шул 

шартларда үскән татар кызының холкы тәрбияләнү. Язучының кешедәге күңел 

тирбәнешләрен бирүдәге табышлары.  

“Яшь йөрәкләр” романы  
Романда төп сызык – яңарышка, рухи азатлыкка омтылыш. Җәләш, Сабир, Зыя 

образлары.Матурлыкның бер чагылыәы буларак музыка. Әсәрнең романтик пафосы, анда 

сурәтләнгән вакыйгаларның тормышчан җирлеге.Характер сурәтендә психологик 

бизәкләрнең муллыгы.  

Йомгак. XX йөз башында татар прозасы ирешкән уңышлар.  
XX йөз башында татар прозасы ирешкән уңышларны гомумиләштерү.Күренекле 

язучылар,аларның әсәрләре. Әдәбиятка гади кешеләр, хезмәт иясе вәкилләре образлары 

килеп керү.  

Шәриф Камал. “Акчарлаклар” повесте.  
Әсәрдә гади хезмәт кешеләре, аларның рухи матурлыгы чагылу, эчке кичерешләр байлыгы. 

Бәхет ни ул? Әсәрнең исеме, аерым сәнгатьчә детальләре.  
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Символик образлар.  

XX йөз башы татар поэзиясе  
Аның яңа баскычка күтәрелүе. Күренекле шагыйрьләр.Жанр төрләре баю.  

Габдулла Тукай  
Тормыш баскычлары. Беренче иҗат тәҗрибәләре. Иҗатында халык авыз иҗаты 

принципларының, иҗтимагый рухның көчәюе.Милли моңнарга игътибар арту.Тукай 

лирикасы, үзенчәлекләре.Иҗатында табигать, җир, ил,халык образлары.Ул –тәнкыйтьче. 

Тукай турында тәнкыйтьчәләр.  

Дәрестән тыш уку. “ Китмибез”, “Даһигә”, “ Сәйфия” һ.б.  

Дәрдемәнд.  
7 сыйныфта өйрәнгән әсәрләрен искә төшерү.Дәрдемәнд шигырьләре, аларда лирик герой. 

Шигырьләренең сәнгатьчә үзенчәлеге.  

Сәгыйт Рәмиев  
Тормыш һәм иҗат юлы. Иҗат эшчәнлегенең башлануы.”Таң вакыты” шигыре. 

“Идел”газетасындагы эшчәнлеге.Татар шигыренә керткән яңалыклары.  

Дәрестән тыш уку. С. Рәмиев. “ Яшә, Зөбәйдә, яшим мин”  

Мәҗит Гафури.  
Гафури поэзиясендә лирик герой образы. Шәхес иреге проблемасының социаль ирек 

мәсьәләсе белән алмаштырылуы.Иҗатының художество үзенчәлекләре. Прозасы турында 

кыскача мәгълүмат бирү.  

Нәҗип Думави  

Шигъриятендә ―халык кайгысын җырлау. Шигырьләрендә романтик мотивлар һәм рух. 

Иҗатының әһәмияте  

XX йөз башы татар драматургиясе.  
Жанрның оешып җитүе, төрләргә һәм жанр формаларына баюы. Татар профессиональ 

театры туу, төрле труппалар оешу.  

С.Рәмиев, Ф.Әмирхан драматургиясе  
Ф.Әмирхан драмаларында яңа һәм иске көрәше.  

М.Фәйзи Г.Исхакый драматургиясе  
“Ак калфа”, “Кызганыч”,”Галиябану” драмаларында шәхес иреге мәсьәләренең сәнгатьчә 

хәл ителеше. Романтик драма тудыру чаралары, геройлар  

Драматургиягҽ килгҽн яшь көчлҽр (Ф.Сәйфи-Казанлы, К.Тинчурин, Ф.Бурнаш...)  

Галиәсгар Камал  
Әдипнең тормыш юлы. Иҗаты. “Банкрот” комедиясенә анализ  

Дәрестән тыш уку. “ Безнең шәһәрнең серләре”   

Гафур Коләхмәтов  
Әдипнең тормыш юлы. Иҗаты. “Яшь гомер” драмасына анализ  

Дәрестән тыш уку. Г. Коләхмәтов “ Ике фикер”.  

XX йөз башы әдәбиятына йомгак  
Бу чордагы балалар әдәбияты, публицистика, тәнкыйть  

Совет хакимияте башланганда татар әдәбияты  
1917 елда революцияләр һәм татар язучылары.Революцияләр һәм гражданнар сугышы чоры 

әдәбияты  

20 еллар әдәбияты  
Әдәби процесска гомуми характеристика.Әдәбияттагы төп темалар..  

Галимҗан Ибраһимов.  
Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. Беренче әсәрләре. Хикәяләрендә хезмәт ияләре 

вәкилләре.”Казакъ кызы” романы.Сюжет төзелеше, образлары  

Һади Такташ  
Тәрҗемәи хәле, иҗаты, шәхесе. Поэзиягә алып килгән яңалыгы  

Фатих Әмирхан  
“Шәфигулла агай” әсәрен уку, , фикер алышу, анализ.  

Кәрим Тинчурин  
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Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Американ” комедиясен уку, анализ. 

11 класс.  
Чит илләрдә татар әдәбияты Чит илләрдә татар әдәбияты. Андагы төп темалар һәм 

проблемалар  

Гаяз Исхакый иҗаты  
Язучының 1917 елгы инкыйлабларга мөнәсәбәте, эмиграциядәге тормышы һәм иҗаты 

буенча мәгълүматлы булу. Хикәяләре, «Дулкын эчендә», «Ике ут арасында», «Җан Баевич» 

пьесаларының идея-эстетик үзенчәлекләрен,  

«Локман хәким» әкияте, «Олуг Мөхәммәд» тарихи драмасындагы төп фикерләрне, тарихи-

фәлсәфи эчтәлекнең мӛһимлеген, татар әдәбияты ӛчен яңалыгы  

“Көз” повесте  

30 нчы еллар совет әдәбияты  
Илдә барган иҗтимагый – сәяси үзгәрешләрнең әдәби процесста чагылышы. 30 нчы елларда 

иҗади эзләнүләрнең катлаулы, язучылар язмышының фаҗигале булуын аңлау. Шәхес 

культы чорындагы ре-прессияләр һәм язучылар.Г.Кутуй “Тапшырылмаган хатлар” повесте. 

М.Галәү “Мөһаҗирләр” романы. Әдәбият теориясе. Социалистик реализм.  

Нәкый  Исәнбәт иҗаты Н.Исәнбәтнең тормыш юлы һәм иҗаты, гыйльми эшчәнлеге . 

“Идегәй” трагедиясе. Әдәбият теориясе. Трагедия жанры. Трагик конфликт. 

40 – 50 нче еллар әдәбияты. Бөек Ватан сугышының татар язучылары тормышына һәм 

иҗатына тәэсире. Ил һәм җәмгыятьнең рухи тормышына сугыш керткән 

үзгәрешләр.Г.Әпсәләмов әсәрләре. 

Муса Җәлил иҗаты 

М.Җәлилнең тормыш һәм сугышчан юлы. Сугышка кадәрге иҗаты. “Алтынчәч” драматик 

поэмасы. Сугыш чоры иҗаты. “Моабит дәфтәрләре” циклы.  

Әдәбиятта һәм сәнгатьтә М.Җәлил образы  

Фатих Кәрим иҗаты  

Ф.Кәримне тормышы һәм иҗаты. Поэмалары.  

50 – 60 нчы еллар әдәбияты  
Илдә булган хәлләр һәм сәяси-иҗтимагый үзгәрешләр һәм аларның әдәбиятта чагылу 

дәрәҗәсе. 50-60 нчы еллар әдәбиятының төп иҗат көчләрен, аларның әсәрләрендә жанр 

төрлелеге. Г.Бәширов . “Намус” романы  

Хәсән Туфан  
Әдипнең тормыш юлы, шәхес буларак үзенчәлекле сыйфатлары.  

«Урал эскизлары», «Бибиевләр» поэмаларындагы төп фикер, сәнгатьчә эшләнешләрендә 

үзенчәлекләр. Тоткынлык чоры, 60 -70 еллар иҗаты.  

Әмирхан Еники  
Тәрҗемәи хәле һәм иҗаты . «Әйтелмәгән васыять» хикәясендәге Акъәби образына 

салынган идея.”Саз чәчәге”, “Рәшә” повестьлары. “Матурлык” хикәясе.  

Әдҽбиятка яңа иҗат көчлҽре килү  
Әдәбиятка килгән яңа көчләр. Г. Ахунов. “Хәзинә” романы  

Нурихан Фәттах  
Язучының тәрҗемәи хәле. “Сызгыра торган уклар” романы  

Аяз Гыйлҽҗев  
Иҗатына кыскача күзәтү. “Әтәч менгән читәнгә” повесте.  

Мөхәммәт Мәһдиев  
Әсәрләре турында мәгълүмат бирү. «Кеше китә җыры кала» повесте.  

Әхсән Баянов  
Тәрҗемәи хәле. Шигырь һәм поэмалары. “Сәяхәтнамә” поэмасы  

Илдар Юзеев  
Шагыйрь һәм драматург буларак иҗат эшчәнлеге. “”Өчәү чыктык ерак юлга” поэмасы.  

Туфан Миңнуллин  
Тәрҗемәи хәле. “Әлдермештән Әлмәндәр” комедиясе.  

Хәзерге татар әдәбияты  
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Җәмгыятьтәге кискен үзгәрешләрнең әдәбиятта чагылуын аңлата белү. Әсәрләрдә милли 

бәйсезлек һәм мӛстәкыйльлеккә омтылу авазлары, милләтебез тарихына игътибарның 

артуын, тарихи һәм табигатьне саклау темаларының активлашуы.  

Поэзия балкышы. Гамил Афзал, Н.Арсланов, Ш.Галиев шигырьләре  
Гамил Афзал, Н.Арсланов, Ш.Галиев шигырьләре ярдәмендә хәзерге поэзиядә яңа тема һәм 

идеяләр калкып чыгуын, аерым жанрларның активлашуын, аерым жанр чикләрен 

киңәйтергә һәм тӛрләндерергә омтылулар турында күзаллау булдыру  

Равил Фәйзуллин  
Әдип иҗаты турында гомуми мәгълүматларны белү (кешенең рухи халәтен, күңел 

тирбәнешләрен кыска, җыйнак итеп сурәтләүдә шагыйрьнең табыш һәм ачышлары). 

«Гадиләргә гимн», «Көрәшчеләр» поэмаларының идея-эстетик үзенчәлекләре.  

Ринат Харис иҗаты 

М.Әгъләмов иҗаты.  
Әдипләр иҗаты турында гомуми мәгълүматларны белү.  

Р.Харис: «Ат иярләү», «Ант суы», «Җәлилчеләр» поэмалары, «Кеше» ораториясе; 

М.Әгъләмов: «Онытма, Европа?..», «Тукайдан хатлар» поэмалары.  

Проза үсеше  
Проза жанрында җәмгыять һәм шәхес мӛнәсәбәте проблемасын яңача хәл иткән әсәрләр 

язылу . Тоталитар системаның шәхесне изүен, физик һәм мораль яктан мәсхәрәләвен, 

таптавын әдәби әсәрләр мисалында аңлата белү.Г.Ахунов, И.Сәләхов һ.б. әсәрләре. 

М.Хәбибуллин “Кубрат хан”  романы. Р.Мөхәммәдиев иҗаты. “Ак кыялар турында хыял” 

повесте  

Хәзерге драматургия  

Рабит Батулла 

Әдип иҗаты турында гомуми мәгълүматларны белү. «Өчәү юлга чыктык» драмасы, «Кичер 

мине, әнкәй!» мелодрамасы, аларда заманчалыкның чагылышы турында мәгълүматлы булу. 

“Сират күпере” тарихи драмасы  

Ризван Хәмит  
Иҗаты турында гомуми мәгълүмат бирү. “Җиде баҗа”  драмасы  

Бүгенге татар балалар әдәбияты.   

Бүгенге татар балалар әдәбиятындагы төп тема һәм проблемалар турында белү. Сурәтләү 

объектының мәктәп тормышын¬нан, пионер оешмаларындагы вакыйгалардан гаилә 

хәлләренә, бала яки яшүсмернең эчке дөньясына авыша баруын күрә алу 

Чувашский язык 

 

10 класс 

 

Содержани 

К.скен каласан: IX класс п.терн. =.ре =амрёксем тёван ч.лхепе кала=у урлё 

кёна мар: =ыру урлё та =ёмёллёнах хутшёнма пултарччёр? +ыру урлё в.сем 

иформаци илекенсем кёна мар: ёна ыттисене п.лтерекенсем те пулччёр?  

Синтаксисра та программёна к.ртмелли =.н.л.хсем пур? В.сенчен кирл.реххи 

«Предложенин шухёш тытём.» текен ыйту?  

Пуплевре эпир предложение грамматикёшён мар: п.р-п.р шухёша палёртас 

т.ллевпе й.ркелетп.р? Шухёша палёртман (содержанис.р) предложени =ук: пулма 

та пултараймасть? Предложени содержаний.ш.н вара ик. япала т.п вырёнта 

тёрать% м.н =инчен калас тени тата ун =инчен п.лтерни? П.ррем.шне к.скен тема: 

икк.м.шне рема те==.? Кун =инчен у=са памаллах? 
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Предложенири сёмахсен =ыхёнёвне те хальчченхи пек мар: урёхларах 

ёнлантарас пулать? Подлежащиех акё сказуемёйпа кёна мар: унён ушкён.пе 

п.т.м.шл.н =ыхёнма пултарать? Сказуемёй та =авнашкалах? 

Сёмахсем =ыхёнёв. =инчен кала=нё чухне в.сем предложенире м.нле член 

пулнине те асёнма кирл. мар? «+ыхёну» тени вёл пуплев пулём.: «член»: «пуплев 

пай.» тенисем ч.лхе наукинчи ёнлавсем? В.сене п.р-п.ринпе хутёштарни ыйтёва 

пётраштарать кёна?  

Предложенири сёмахсен =ыхёнёвне «член» текен ёнлава =ыхёнтарса пуплеве 

эпир п.лтер.шс.р сыпёксем =ине пайлама тытёнатпёр? Акё теми=е т.сл.х% 

Савёнё=не ни=та чикеймест =ын (Уяр) – подлежащие сказуемёйпа кёна 

=ыхёнтарсан «=ын чикеймест» пулса тухать? Анчах та кала=у кунта =ын 

чикейменни =инчен мар: вёл савёнё=не ни=та чикейменни =инчен пырать? Шухёш. 

тёрёх: апла пулсан: подлежащи сказуемёй ушкён.пе п.т.м.шл.н кёна =ыхёнать? Акё 

вёл =ыхёнёвён схеми% 

  Савёнё=не  ни=та  чикеймест  =ын? 

  

Ивук ашш. .л.крех чухне йышлё =емьелл. те юрлё пурнё=па пурёнакан =ын 

пулнё (Уяр) – ку т.сл.хре те подлежащи (ашш.) сказуемёйпа (=ын пулнё) уйрёммён 

мар: унён ушкён.пе п.т.м.шл.н =ыхёнать? 

Вилн. мар-и текен ача ч.п-ч.р. (Уяр) – кунта вара подлежащи (ача) п.ччен мар: 

хёй.н ушкён.пе кёна сказуемёйпа =ыхёнать% 

   Вилн. мар-и текен ача ч.п-ч.р.? 

 

Т.сл.хсем =акна =ир.плетсе пара==.% предложенири сёмахсен чён-чён 

=ыхёнёвне тупма хёнёхтарни кирлех (унсёрён предложени содержанине те т.р.с 

ёнланма =ук): анчах та =ав =ыхёнёва членсем урлё палёртма май килмест? 

Предложенири сёмахсен =ыхёнёвне т.р.с палёртни к.=.н членсене уйёрнё 

чухнехи йывёрлёхсенчен те хётарать? Хал. эпир 3 т.рл. к.=.н член =инчен 

кала=атпёр – определени: дополнени: обстоятельство? Определени япала ятне: 

дополненипе обстоятельствёсем ытти пуплев пай.сене ёнлантара==. тетп.р? 

Урёхла каласан: синтаксис пулём.сене каллех морфологи урлё ёнлантарма 

тытёнатпёр? Ку хёех хир.=\лл.? 

Анчах та пуплев юхём.нче п.р сёмах теп.р сёмахпа кёна мар: сёмах 

майлашёв.пе е предложенипе п.т.м.шл.н =ыхёнма пултарать? Акё 1-2 =авнашкал 

т.сл.х% 

             +уркуннепе =ул усал (М? Фед?) 

             Эрнере =ич. кун: талёкра 24 сехет? 
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М.нле член тес вара =акён йышши т.сл.хсенчи палёртнё сёмахсене$ Вырёс 
т.пчев=и Н?Ю?Шведова в.сене детерминант тет? +апах та детерминант =инчен  

 
11 класс  

Содержани 

 

Синтаксисра та программёна к.ртмелли =.н.л.хсем пур? В.сенчен кирл.реххи 

«Предложенин шухёш тытём.» текен ыйту?  

Пуплевре эпир предложение грамматикёшён мар: п.р-п.р шухёша палёртас т.ллевпе 

й.ркелетп.р? Шухёша палёртман (содержанис.р) предложени =ук: пулма та пултараймасть? 

Предложени содержаний.ш.н вара ик. япала т.п вырёнта тёрать% м.н =инчен калас тени 

тата ун =инчен п.лтерни? П.ррем.шне к.скен тема: икк.м.шне рема те==.? Кун =инчен у=са 

памаллах? 

Предложенири сёмахсен =ыхёнёвне те хальчченхи пек мар: урёхларах ёнлантарас 

пулать? Подлежащиех акё сказуемёйпа кёна мар: унён ушкён.пе п.т.м.шл.н =ыхёнма 

пултарать? Сказуемёй та =авнашкалах? 

Сёмахсем =ыхёнёв. =инчен кала=нё чухне в.сем предложенире м.нле член пулнине те 

асёнма кирл. мар? «+ыхёну» тени вёл пуплев пулём.: «член»: «пуплев пай.» тенисем ч.лхе 

наукинчи ёнлавсем? В.сене п.р-п.ринпе хутёштарни ыйтёва пётраштарать кёна?  

Предложенири сёмахсен =ыхёнёвне «член» текен ёнлава =ыхёнтарса пуплеве эпир 

п.лтер.шс.р сыпёксем =ине пайлама тытёнатпёр? Акё теми=е т.сл.х% 

Савёнё=не ни=та чикеймест =ын (Уяр) – подлежащие сказуемёйпа кёна =ыхёнтарсан 

«=ын чикеймест» пулса тухать? Анчах та кала=у кунта =ын чикейменни =инчен мар: вёл 

савёнё=не ни=та чикейменни =инчен пырать? Шухёш. тёрёх: апла пулсан: подлежащи 

сказуемёй ушкён.пе п.т.м.шл.н кёна =ыхёнать? Акё вёл =ыхёнёвён схеми% 

  Савёнё=не  ни=та  чикеймест  =ын? 

Ивук ашш. .л.крех чухне йышлё =емьелл. те юрлё пурнё=па пурёнакан =ын пулнё 

(Уяр) – ку т.сл.хре те подлежащи (ашш.) сказуемёйпа (=ын пулнё) уйрёммён мар: унён 

ушкён.пе п.т.м.шл.н =ыхёнать? 

Вилн. мар-и текен ача ч.п-ч.р. (Уяр) – кунта вара подлежащи (ача) п.ччен мар: хёй.н 

ушкён.пе кёна сказуемёйпа =ыхёнать% 

   Вилн. мар-и текен ача ч.п-ч.р.? 

Т.сл.хсем =акна =ир.плетсе пара==.% предложенири сёмахсен чён-чён =ыхёнёвне тупма 

хёнёхтарни кирлех (унсёрён предложени содержанине те т.р.с ёнланма =ук): анчах та =ав 

=ыхёнёва членсем урлё палёртма май килмест? 

Предложенири сёмахсен =ыхёнёвне т.р.с палёртни к.=.н членсене уйёрнё чухнехи 

йывёрлёхсенчен те хётарать? Хал. эпир 3 т.рл. к.=.н член =инчен кала=атпёр – 

определени: дополнени: обстоятельство? Определени япала ятне: дополненипе 

обстоятельствёсем ытти пуплев пай.сене ёнлантара==. тетп.р? Урёхла каласан: синтаксис 

пулём.сене каллех морфологи урлё ёнлантарма тытёнатпёр? Ку хёех хир.=\лл.? 
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Анчах та пуплев юхём.нче п.р сёмах теп.р сёмахпа кёна мар: сёмах майлашёв.пе е 

предложенипе п.т.м.шл.н =ыхёнма пултарать? Акё 1-2 =авнашкал т.сл.х% 

             +уркуннепе =ул усал (М? Фед?) 

             Эрнере =ич. кун: талёкра 24 сехет? 

М.нле член тес вара =акён йышши т.сл.хсенчи палёртнё сёмахсене$ Вырёс т.пчев=и 

Н?Ю?Шведова в.сене детерминант тет? +апах та детерминант =инчен кала=ни те ыйтёва 

хир.=\с.р у=са пама пулёшаймасть? +ыхёну енчен предложенири сёмахсем пурте п.решкел 

_ к.=.н член текеннисем те: т.п членсем те? Пурте в.сем теп.р сёмахпа та: сёмах 

майлашёв.пе те =ыхёнма пултара==.? Предложени член.сем =инчен тах=антанпа 

=ир.пленн. традицирен уйрёлас мар тенипе кёна кала=ма пулать? 

Унчченхи пекех: программёри хёш-п.р ыйтусене =ёлтёрласа панё? +ёлтёрсёррисем _ 

пурте в.ренмеллисем? В.сем предметён п.л\л.х ник.с. шутлана==.? +ёлтёрлисем _ ытларах 

п.лес текеннисем валли?  

В.рентекенсене программёна к.ртн. =.н.л.хсене уйрёмах тимл. пёхма с.нес килет? Ку 

=.н.л.хсем ч.лхем.р.н тытёмне т.р.срех: вырёсларах каласан: адекватлёрах ёнлантарма 

кирл.? В.сем тата ч.лхем.р.н хутшёнури п.лтер.шне те тарёнлах ёнланса илме пулёш.=? Ку 

ен.пе синтаксисра хутсёр предложенин шухёш тытём. =инчен кала=ни усёллё пулассён 

туйёнать?  

Хутлё предложенисен шухёш тытём. =инчен программёра асёнман? Сыпёнуллё е 

союзсёр хутлё предложенисен шухёш тытём. пирки т.пчев=.сем те халиччен =ир.п шухёш 

калайман? Пёхёнуллё хутлё предложенисен хёш-п.р т.с.сем шухёш тытём. енчен хутсёр 

предложени ев.рлех? Ёна пёхёнуллё предложенисен хутлё п.рл.хри вырён. =инчен кала=нё 

май ёнлантарма пулать: ёнлантармалла та?  

Программёра пуплеве аталантарас т.ллевпе ирттермелли .=сене чылайёшне 

литература урок.сенче туса ирттермелле?  

В.ренекенсенчен чылайёш. 5:6-м.ш классенчех (теп.р чух маларах та) сёвё-калав 

=ырса хёй.н пултарулёхне т.р.слеме тытёнать? +ак пархатарлё туртёма асёрхаса малалла 

аталантарса пымалла? Ч.лхе енчен кунта сёмах пуянлёхне \стересси: сёмахсен т\р. е 

ку=ёмлё п.лтер.ш.сене уйёрма хёнёхтарасси: ытарлёхпа сёнарлёх туйёмне аталантарасси 

тив.=л. вырёнта пулмалла?  

Паллёрах т.пчев=.семпе (И?Я?Яковлев: Н?И?Ашмарин: Н?И?Золотницкий: В?Г?Егоров: 

М?Р?Федотов 
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Чувашская литература 

10 класс 

СОДЕРЖАНИ 

Кÿртĕм сǎмах Авалхи тĕрĕк сăмахлăхĕ 

Сǎмах ÿнерĕ – халǎх пурнǎçне сǎнарласа кǎтартакан ǎсталǎх. Вǎл саманаран саманана 

аталанса, пуянланса пыни. Çыруллǎ сǎмахлǎх халǎхан пуплев сǎмахлахе çинчен никĕсленсе 

сурални.  

  Аталану тапхарĕсем, вĕсен тĕп паллисем, çыравçисем. Чǎваш халǎхĕн тĕрлĕ тапхǎрти 

ертуçисем, паттǎрĕсем. Еç ǎстисемпе ǎсчахĕсем.  

Литература ǎсталǎхĕ. Литературǎн аталану тапхǎрĕсем, вĕсен паллǎ уйрǎмлǎхĕсем.   

Кашкар Махмучĕн пултарулăхĕ. «Танкутсемпе çапăçни» хайлаври ĕç-пулăм. Тĕрĕк 

сăмахлăхĕнчи ĕçсене чăваш халăх сăмахлăхĕпе танлаштарни.  

18  ĕмĕрти чăваш çыруллă сăмахлăхĕ 

Ермей Рожанский. « Чǎвашсем çинчен» очерк.) 

Никита Бичурин. « Тĕлĕк» ода.  Н.Бичуринǎн пурнǎçĕ. Пултарулǎхĕнчи тĕп паллǎсем. 

Вырǎс классицизмĕн витĕмĕ. Тĕпчесемпе хайлавсен пахалǎхĕ 

С.Михайлов-Янтуш.  Пурнǎçĕпе пултарулǎхĕ. « Чǎваш калавĕсепе юмахĕсем» кĕнеке 

историйĕ. « Анатри чǎвашпа вирьял чǎвашĕ хушшинчи калаçу» инсценировка. Çыравçǎ 

калавĕсем.  Çыру ĕçĕ пурнǎçласси.  

Килти вулав: « Мал ен тата кай ен çыннисем çинчен Бичуринпа Михайлов мĕн каланǎ?» 

 

Н.И.Золотницкий вĕренекенĕсем (1 сех.) 

Н.И.Золотницкий вĕренекенĕсем. ( М.дмитриев, М.Арзамасов, Г.Филиппов) М.Дмитриев, 

М.Арзамасов хайлавĕсене ачасен хушма вулав мелепе паллашмалла. 

Г. Филиппов.  « Чухǎн çын пурнǎçĕ – хирти мулкач пурнǎçĕ». Г.Филиппов пурнǎçĕпе 

пултарулǎхĕ, унǎн хайлавĕсен пĕлтерĕшĕсем. 

 

19 ĕмĕр вĕçĕнчи литература (5сех) 

И.Я.Яковлев вĕренекенĕсем.  «Манǎн пурнǎç» хайлавĕ, пĕлтерĕшĕ. Яковлев пултарулǎхне 

пǎхса тухни.  

Паллашма: Яковлев тата унǎн пурнǎçĕн тупсǎмĕ. ( Л.Кураков) 

И. Юркин. « Мул»  И.Юркин – паллǎ çыравçǎ, тавра пĕлÿçĕ, тĕпчевçĕ. Пурнǎçĕпе 

пултарулǎхĕн паллǎ енĕсем. Пултарулǎх еткерĕ, пĕлтерĕшĕ. Тĕрленчĕкĕсем, калавĕсем, 

повеçĕсем. Çырнин хǎй евĕрлĕхĕ. Юркин тĕпчевĕсемпе хайлавĕсенчи чǎвашлǎх шухǎшĕсем. 
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Вуласа  паллашма: « Толчокра»  

Пĕртаван Турхансем. Сǎввисен сǎнарлǎхĕ, жанр паллисем. Эпикǎллǎ лирика тĕслĕхĕсем.( 

1 сех) 

Г.Комиссаров. « Авлану»  

Г. Комиссаров – паллǎ тĕпчевçĕ, çыравçǎ, тавра пĕлÿçĕ, педагог. Пурнǎçĕпе ĕçĕ-хĕлĕ. 

Поэзири пултарулǎхĕ. Тĕпчевĕсемпе тавра пĕлÿ шыравĕсем. « Авлану» драма пахалǎхĕ.  

Килти вулав урокĕ: « 19 ĕмĕрти чǎваш пурнǎçĕ»  (Г. Тимофеевǎн « Тǎхǎр ял» очеркĕ 

XX ĕмĕр пуçламǎшĕнчи поэзи.  

Пĕтĕмĕшле тишкерÿ. Ĕмĕр пуçламǎшĕнчи паллǎ пулǎмсем, кĕрешÿ çул-йĕрĕ. Ĕмĕр 

пуçламǎшĕнчи пурнǎç таппи. 1905-07 çулсенчи пǎлхавǎрсем сǎмахлǎхра хǎварнǎ тарǎн йĕр. 

Тǎвǎл хыпарçисемпе кĕрешÿ паттǎрĕсем.  

Г. Кореньков пурнǎçĕпе пултарулǎхĕ. Вǎл чǎваш поэзине кÿнĕ çĕнĕлĕхсем. Халǎх кĕввин 

пуянлǎхĕ. Гражданлǎх, философии, пейзаж, юрату темипе çырнǎ хайлавсем.  

Н. Шупуççынни. « Чĕлĕм», « Маттурлǎхǎм», « Аслǎ çул», « Йĕкĕрлĕ курка», « çутǎ çǎлтǎр» 

сǎввисем. Пурнǎçĕпе пултарулǎхĕ. Синкерлĕ шǎпи. Лирика геройĕ. Сǎвǎçǎн гражданлǎхĕ. 

Поэзие кÿнĕ çĕнĕлĕхсем. Халǎх кĕввин пуянлǎхĕ. ( 1 сех). 

К. Иванов пурнǎçĕпе пултарулǎхĕ. Хайлавĕсене çырнǎ вǎхǎт, вĕсен çǎл куçĕсем. « Нарспи» 

поэмǎри автор сǎнарĕ. Хайлава тĕнче классикипе танлаштарса пǎхни.( 2сех) 

Пǎлхавǎрсем тапхǎрĕнче драматурги ǎсталǎхĕ анлǎ сарǎлнин сǎлтавĕсем. Драматургипе 

çыру ǎстисен пултарулǎхĕ çыханса тǎни. Драматурги жанрĕсем, темисем, тĕсĕсем аталаса 

пыни.  

К.В.Иванов. «Шуйттан чури» трагедийĕ. К. Ивановǎн  куçарǎвĕсем. К. Ивановǎн 

хайлавĕсенчи тĕп темǎсем, проблемǎсем, мотивсем. Хайлавсен илемĕ, янравлǎхĕ.  

      

1917-1930 –мĕш çулсенчи поэзипе проза. ( 5 сех) 

Поэзипе проза аталанǎвĕ. Тĕп темǎсем, проблемǎсем. Тĕп шухǎшĕсем. 

Ç.Мишши. Пурнǎçĕпе пултарулǎхĕ. Ç.Мишши – чǎваш поэзийĕн классикĕ. Поэтǎн тĕрлĕ 

тапхǎрти пултарулǎхĕ. Çеçпĕл поэзийĕн интернацилĕхпе нацилĕх паллисем, революции 

хастарлǎхĕ. Лирика геройЛирика геройĕ, публицистика çивĕчлĕхĕ.  Поэзие кÿнĕ 

çĕнĕлĕхсем, сǎвǎсен илемлĕх мелĕсем. Сǎвǎсен тишкерĕвĕ.  

 « Юншǎх» калавĕ. « Чунǎмçǎм, çунатǎмçǎм» çырǎвĕсен ярǎмĕ.  

Çыру ĕçĕ: « Сеçпĕл юратǎвĕ: çĕкленÿ-ши, асап-ши?» 

Хумма Семенĕ « Станцǎра» калавĕ.  

Хумма семенĕ – сǎвǎç, прозаик. Журналист. Пултарулǎхĕн тĕп палǎрǎмĕ. Чĕлхепе 

шухǎшлав ǎсталǎхĕ. «Станцǎра» калавра çынсен кǎмǎл-сипет енĕсене тарǎн çутатни.  
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Литература ǎсталǎхĕ: проза хайлавĕсен жанрпа стиль тĕсĕсем. Калавпа новелла поэтики                                           

Халǎх шилĕкĕнчен ятарлǎ сцена патне куçса пыни драматургие çĕнĕ шая хǎпартни. Класс 

кĕрешĕвне çутатакан драматургин тĕп енĕсем. Чǎваш театрĕ тата кино ÿнерĕ.  

Ф. Павлов. Унǎн поэзири тата музыкǎри пултарулǎхĕ. « Вĕлле хурчĕ –ылтǎн хурт» юрǎ, 

 « Экспромт», т.ыт.сǎввисем.  

 « Ялта» драма- чаваш сǎмахлǎхĕн паха драми. Синкерлĕ пурнǎçпа инкеклĕ юрату йĕрĕсене 

кǎтартни. Драматург ǎсталǎхĕ. Сǎнарĕсем.  

Килти вулав: « Хитре» статья. « Хǎрушǎ тĕлĕк хыççǎн» аса илÿ.  

Литература ǎсталǎхĕ. Драматурги жанрĕсем, вĕсен тĕсĕсем. Драма ретĕнчи жанрсем пĕр-

пĕринчен сюжет йĕрĕпе, тымарĕпе, конфликчĕпе уйрǎлса тǎни.  

 

Çитĕнÿ паллисем. Ǎста прозаиксемпе вĕсен хайлавĕсем. Эпика речĕсемпе ушкǎнĕсем, 

жанрĕсемпе тĕсĕсем туллин сарǎлса çитни. Пысǎк хапаллǎ хайлавсен шапи.  

 С.В.Ялавин « Çул çинче»  

С.Ялавин – талантлǎ çыравçǎ, вĕрентÿçĕ, тĕпчевçĕ. Пурнǎçĕпе пултарулǎхĕн тапхǎрĕсем. 

Унǎн прозин психологи тарǎнлǎхĕ. Пурнǎçпа вилĕм теми.  

С.Элкер « Хурапа шурǎ».  

С.Элкер – пултаруллǎ прозаик. Пурнǎçĕпе пултарулǎхĕ. Повеçри сǎнарсен ушкǎнĕсем, 

прототипсем, автобиографилĕх. Повеçри хирĕç тǎру, тĕп идея.  

 

П.Осипов « Айтар» драма варианчĕсем.  

П.Осипов пурнǎçĕпе пултарулǎхĕн тĕп тапхǎрĕсем. « Айтар» драмǎри тĕп идея, сǎнарсен 

тытǎмĕ, автор концепцийĕ. 

1930-1945 çулсенчи поэзи (4 сехет) 

Паттǎрлǎх поэзийĕ. ( Обзорлǎ лекци) Н. Шелепи, И. Тукташ, Н. Янкас,  В. Бараев. И. Ивник, 

уйǎп Мишши, Кĕçтук Кольцов сǎввисем ( конференци) 

П. Хусанкай. «Хура пĕркенчĕк» ярǎмĕ, « Тилли юррисем» хайлавĕ. 

 П.Хусанкай – пултаруллǎ поэт, куçаруçǎ, кĕрешÿçĕ. Çитĕнÿ тапхǎрĕсем. « Тили юррисем» - 

философилле лирика ярǎмĕ. Ярǎм пахалǎхĕ.  

 

СОДЕРЖАНИ 

11 класс 

XX \м\р\н икк\м\ш ёурринчи литератур=па ънер аталан=в\ 
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Илемл\ ч=ваш с=махл=х\н 1945-65-м\ш ёулсенчи аталан=в\ ( 24сех.) 

Митта Ваёлей\ - ч=ваш поэзий\н мухтав\. «Тай=р» яр=м поэма. Миттан 50 ёулсенче 

ёырн= с=вви-юрри.  

Хвет\р Уяр пурн=ё\пе пултарул=х\. «Таната» романти типл= с=нарсен х=йне ев\рл\х\, 

жанр поэтики, ун нумай сийл\х\, конфликт=н историлл\ с=н-с=пач\ 

Я. Ухсай пурн=ё\пе пултарул=х\. «К\лпук мучи» поэма — ч=ваш поэзий\н классик=лла 

т\сл\х\. Я. Ухсай трагедий\сем, в\сен с=нарл= тыт=м\.  Я. Ухсай хйлав\сенчи ч=ваш 

пурн=ё\н оптимим\пе трагизм\. 

Л. Агаков пурн=ё\пе пултарул=х\н тапх=р\сем. «Шанч=к» романти с=нарл=х системи, 

калу (повествовани) х=йне ев\рл\х\. 

А. Алкан пурн=ё\пе пултарул=х\н тапх=р\сем. «Шыв арман\» баллада. 

Илпек Микулай\н пурн=ё\пе пултарул=х\н т\п тапх=р\сем. «Хура ё=к=р» романти 

геройсен социалл= типл=х\пе социалл= психологий\, сюжетпа композици х=йне ев\рл\х\. 

«Хура ё=к=р» роман=н  жанр уйр=мл=х\сем 

С. Шавли пурн=ё\пе пултарул=х\. «Ё=пата поэми». 

А. Артемьев=н  пурн=ё\пе пултарул=х\н т\п пл=р=м\сем. «Салампи» повсть — ч=ваш 

прозин классик=лла т\сл\х\. Салампи с=нар\. «Салампири» лирик=па психологи, романтика 

выр=н\. 

Н. Терентьев=н пурн=ё\пе пултарул=х\н т\п тапх=р\сем. «Пушар лаши» трагикомеди. 

Трагикомедин илемл\х проблематики.  

Якку с=нар\. 

Илемл\ ч=ваш с=махл=х\н 1965-85-м\ш ёулсенчи аталан=в\  (    9 сех.) 

Ю. Скворцов пурн=ё\пе пултарул=х\н т\п тапх=р\сем. «Уках хур=н\» повесть — 

философилл\ проз=н паха т\сл\х\. Уках с=нар\. «Уках хур=н\нчи» ёут ёантал=к с=нар\н 

символла х=йне ев\рл\х\.  Повеёри пурн=ёпа трагеди п\рл\х\ 

1965-85-м\ш ёулсенчи философилл\ проза аталан=в\ 

Г. Айхи поэзий\н с=нарл= х=йне ев\рл\х\ 

1965-85-м\ш ёулсенчи поэзире Г. Айхи турт=м\сем аталанни. 

А. Воробьев пурн=ё\пе пултарул=х\н т\прех уйр=м=л=х\сем. А, Ворбьев=н лирики. 

«Кипенек» поэми. 

1965-85-м\ш ёулсенчи ч=ваш поэзий\нче философилл\ турт=мсем пал=рнин уйр=мл=х\сем 

А. Емельянов прун=ё\пе пултарул=х\н т\п ен\сем.  «Хура к=р=ё» повеё\н илемл\х тыт=м\ 

1965-85-м\ш ёулсенчи литератур=ра публицистик=лла турт=мсем в=йланни 
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1985-2000-м\ш ёулсенчи литература аталан=в\  (2 сехет)-чăваш  литературинчи  

çенĕлехсемпе улшăнусем,Л.Таллеров, В.Игнатьев, Н Теветкел, Н.Мартынов, Д.гордеев, 

Х.Агивер  ĕçĕсем  

 

 
 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Предметное содержание речи 

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

отношения. Здоровье и забота о нем. 

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

Научно-технический прогресс. Молодежь в современном обществе. Страна(страны) 

изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности.  

Учебно-трудовая сфера. Роль иностранного языка в современном мире. 

 

Английский язык 11 класс 

Предметное содержание речи 

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

отношения. Здоровье и забота о нем. 

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

Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Страна(страны) изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

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

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

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

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

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

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  
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- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 
(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

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

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

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

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

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую 

/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

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

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

числе на основе выписок из текста.  

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

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

чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

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

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

оценочной лексики, реплик- клишеречевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

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

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

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 
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МАТЕМАТИКА 

Алгебра. 

Делимость чисел. Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с 

остатком. Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 

Многочлены. Алгебраические уравнения. Многочлены от одного переменного. 

Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. 

Алгебраические уравнения. Делимость двучленов х     a   на х   а.Симметрические 

многочлены.Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращенного умножения 

для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

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

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа. 

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

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

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков.Графики дробно-линейных 

функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

 Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

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

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 
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производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства Решение рациональных, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

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

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств 

с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений 

Элементы комбинаторики статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики и рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев; вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Геометрия 

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

прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой 

и плоскости, плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

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

углы.Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

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

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

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

Сечения куба, призмы, пирамиды. 
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Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

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

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

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

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

объемов подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

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

Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты в пространстве. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 

точки до плоскости. 

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

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

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  

            

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации: выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование  информации  на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 

в обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

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

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

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

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

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

различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

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

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики. Основные этапы становления информационного 

общества. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

ИСТОРИЯ 

10 класс. 

История России История России - часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и 

соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX — начале XII в. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства.Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 
Русские земли и княжества в XII — середине XVв. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII — начале XIII в. 

Монархии и республики. Православная церковь и идея единства Русской земли.  

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

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

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

агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

Ордой ислама. Автокефалия Русской православной церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 
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Российское государство во второй половине XV—XVII в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

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

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Формирование русского,  

украинского и белорусского народов.  

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

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение 

патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально- экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов 

России в XV-XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII — середине XIX в.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

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

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. 

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

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

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

первой половины XIX вв. 

 

 Всеобщая история  

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления 

в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео- христианской 

духовных традиции. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
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Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

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

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX 

вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических 

течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв.  

Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие 

человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. 

Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

 

 История Татарстана  

Введение . Татары как этническая общность. Древние  ТЮРКИ  Евразии Великое 

переселение народов. Гуннская держава. Ранние тюрки в Среднем Поволжье. Тюрки-

кочевники степей Евразии. Древние тюркские государства. Хазарский каганат. Великая 

Булгария.  

Волжская Булгария в IX — начале XIII века Освоение Среднего Поволжья булгарами и 

другими тюркскими племенами. Образование государства Волжская Булгария. Территория. 

Население. Принятие ислама и его роль в жизни Волжской Булгарии. Социально-политическое 

развитие. Система управления. Хозяйство, основные занятия населения. Города Волжской 

Булгарии. Взаимоотношения с Русью и Востоком. Булгары и соседние племена. 

Материальная культура и хозяйственная жизнь Волжской Булгарии  Культура: письменность, 

образование, наука, литература. Градостроительство. 

Золотая Орда. 

Древние монголы и татары. Монгольские завоевания. Покорение Волжской Булгарии. 

Образование Золотой Орды. Система управления. Хозяйственная жизнь Золотой Орды. Города. 

Внешнеполитические и торговые связи. Характерные особенности культуры периода 

расцвета Золотой Орды. Грамотность. Наука. Литература. Художественные виды ремесла. 

Архитектура. Искусство. Булгарские земли в составе Золотой Орды. Социально-политические 

изменения. Экономическая жизнь. Возникновение новых городов. Памятники культуры 

Волжской Булгарии золотоордынского периода. Золотая Орда во второй половине XIV —XV вв. 

Междоусобицы в Улусе Джучи. Тохтамыш. Тамерлан. Идегей. Распад Золотой Орды и 

образование татарских ханств.  

Казанское ханство. Образование Казанского ханства. Территория. Население. Система 

управления. Социальная и политическая жизнь Казанского ханства. Экономическое развитие: 

сельское хозяйство, ремесло, торговля. Политическая история Казанского ханства в XIV — 

первой половине XVI вв. Отношения с Московским государством, Крымским ханством. 

Завоевание Казанского ханства. Борьба народов края за независимость. 

 История края в составе Российского государства  

Казанский край во второй половине XVI — XVII вв .Формирование новой власти в 

крае. Воеводство. Приказ Казанского дворца. Строительство городов —опорных баз русского 

государства в крае. Казань во второй половине XVII в. Социальная и религиозная политика. 

Создание Казанской епархии. Монастыри. Политика христианизации. Колонизация края и ее 

социальные и культурные последствия. Служилые и ясачные татары. 

Среднее Поволжье в «Смутное время». 

Экономическое развитие края в XVII в. Усиление контроля государства за 

землепользованием. Особенности экономической жизни. Социально-правовое положение 

народов края. Участие народов Среднего Поволжья в восстании Степана Разина. 
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Культура во второй половине XVI — XVII вв. Литература. Образование. Архитектура. 

Декоративно-прикладное искусство. Особенности развития культуры татарского 

народа.Казанская губерния в XVIII в. 

Административно-территориальные изменения в Казанском крае. Казань — столица 

губернии. Местное управление. Социально-экономическое развитие края. Сельское 

хозяйство. Рост мануфактурного производства. Суконная мануфактура. Казанское 

Адмиралтейство. Промыслы. Торговля. 

Социальные последствия Петровских преобразований для народов Поволжья. Создание 

Новокрещенской конторы и ужесточение политики христианизации народов Среднего 

Поволжья.Участие народов края в социальных выступлениях XVIII в. Татарские соратники Е. 

Пугачева. Религиозная политика Русского государства в 18 веке . Изменения правительственной 

политики по отношению к мусульманам. Указ о веротерпимости. Создание духовного 

управления мусульман Образование Татарской ратуши. Культура в XVIII в.  

Просвещение, появление светских учебных заведений. 1-я Казанская гимназия. Мектебы и 

медресе. Развитие русской литературы. Казанский городской публичный театр. Татарская 

литература. Архитектура. Жизнь и быт народов края. 

                                                   

11 класс.                                      

Всеобщая история 

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

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети 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. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема 

политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970 гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально- экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

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

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 

середине XX вв. Мировые войны в истории человечества: социально- психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества.Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 
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XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. "Неоконсервативная 

революция". Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

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

информационном обществе 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-1870 годов. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю.Витте. Аграрная реформа 

П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905-1907 годов. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

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

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

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

и Гражданская война в России 

Революция 1917 года. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый " и "красный " террор. 

Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 годы 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально- государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 года. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 

СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х годов. Складывание 

мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 
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Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-1960 годов, причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория 

развитого социализма. Конституция 1977 года. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 годах. Наука и образование в 

СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 годы) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 года. 

Политический кризис сентября-октября 1993 года. Конституция Российской Федерации 

1993 года. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская 

Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. Россия в 

мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 года. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны. 

 

История Татарстана  

 Казанская губерния в начале XX столетия. 

 Социально-экономическое развитие края на рубеже XIX — XX вв. Революция 1905 — 

1907 гг. в Среднем Поволжье. Татарское либерально-демократическое движение. 

Всероссийские мусульманские съезды. Мусульманская фракция в Государственной Думе. 

Общественно-политические деятели. 

Влияние первой российской революции на развитие татарской культуры. Татарская 

периодическая печать. Зарождение татарского профессионального театра. 

Казанская губерния в 1907 — 1917 гг. Столыпинская аграрная реформа в крае. Промыш-

ленный подъем 1910 — 1913 гг. 

Казанская губерния в период первой мировой войны. 

Казанская губерния  в годы  революции и гражданской войны  

Февральская революция в крае. Национальное движение татар. Казанский октябрь. 

Установление Советской власти в губернии. 

Гражданская война на территории края. Военный коммунизм. 

Поиск путей самоопределения татарского народа. Проект создания Татаро-Башкирской 

республики. Национальное собрание. Проект штата «Идель — Урал». Забулачная республика. 

Декрет ВЦИК и СНК РСФСР об образовании ТАССР. Учредительный съезд Советов 

ТАССР. 

 Советский Татарстан 

Татарстан в годы НЭПа. Неурожай и голод начала 20-х гг. в Поволжье. 

Восстановление народного хозяйства. Татарстан в условиях ускоренной модернизации. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Культурная революция. 

Национально-государственное строительство. «Дело Султангалиева». Политические 

репрессии 20 — 30-х гг. в республике. Большой террор. 
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Татарстан в Великой Отечественной войне. 

Экономика республики в условиях военного времени. Татарстанцы на фронтах Великой 

Отечественной войны, в партизанском движении и движениях сопротивления. 

Наука, образование, литература и искусство в годы войны. Постановление ЦК ВКП(б) 

«О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в 

Татарской партийной организации». 

Перевод экономики на мирные рельсы. Промышленность. Становление нефтяной 

индустрии. Меры по подъему сельского хозяйства. Социальное развитие. 

Социально-экономическое развитие. «Оттепель» и ее проявление в республике. 

Реформы управления. Развитие промышленности и транспорта. Нефтяная индустрия. 

Строительство новых промышленных центров. Реформы в сельском хозяйстве, их 

противоречивость. Участие трудящихся республики в освоении целины и залежных земель. 

Изменения в социальной структуре общества. Общественно-политическая и духовная жизнь. 

Социально-экономическая жизнь. Попытки внедрения новой системы 

хозяйствования в республике в середине 60-х годов, ее результаты. Формирование новых 

промышленных центров. 

Развитие сельского хозяйства. Формирование аграрно-промышленного комплекса. 

Общественно-политическая и культурная жизнь республики. Перестройка (1985 — 1991  

Активизация социальной и политической жизни. Развитие татарского национального 

движения. Провозглашение государственного суверенитета республики. Экономические 

реформы и их результаты. 

Обновление духовной жизни. 

Современный Татарстан 

Основные тенденции развития экономики. Социально-политическая жизнь в республике. 

Введение института президентства и избрание первого президента. Референдум 21 марта 

1992 г. Конституция РТ. Договор о разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан. Культура в новых 

социально-экономических и политических условиях. Модель Татарстана. Татарстан на 

международной арене. 

Республика в первые десятилетие 21 века. Региональные политические процессы в 

условиях общефедерального курса на усиление централизации власти. Изменение в 

законодательной, нормативно-правовой базе республики. Новая редакция Основного 

Закона РТ. Региональные последствия унификации партийно-политической системы РФ. 

1000-летие Казани в политическом измерении. Концепция гос-ой национальной политики 

РТ. Кластерная стратегия развития промышленности. Республиканские целевые 

программы. Технопарки. Особая экономическая зона « Елабуга».  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

10-11 класс 

Человек как творец и творение культуры  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода 

и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. 

Основные особенности научного мышления. Естественные и социально- гуманитарные 

науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система  
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальные взаимодействия и 

общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. 

Основные институты общества. 
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Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

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

бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения.  

Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды 

социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь как 

социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление  

Понятие власти, государство, его функции. Политическая система. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское 

общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической системе 

общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 
Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 
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Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- Работа с источниками социальной информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

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

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

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

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

Население мира 
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Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения . Состав и структура населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и 

типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.  

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

География мирового хозяйства 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География 

мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью деления 

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. 

 

БИОЛОГИЯ. 

 Биология как наука. Методы научного познания 
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы . Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественно-научной картины мира. Методы познания живой природы. 
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Клетка 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн . 

Клеточная  теория.  Роль  клеточной  теории  в  становлении  современной 

естественно-научной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 
Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель - основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований 

в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение 

элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

Вид 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Жана Батиста 

Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. 
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Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

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

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

ФИЗИКА 

Физика и методы научного познания  

Механика 1. Основы кинематики  Механическое движение. Относительность движения. Относительность 

покоя. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Уравнения прямолинейного равноускоренного 

движения. 

 Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

 Равномерное движение по окружности. Период обращения (вращения). Частота обращения (вращения). 

Линейная скорость. Центростремительное ускорение.  

Фронтальная лабораторная работа №1 

      « Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести и упругости». 

Демонстрации 

      1. Относительность движения. 

      2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

      3. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

      4. Сложение перемещений. 

      5. Направление скорости при движении по окружности. 

2. Основы динамики  

   Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная и неинерциальная системы отсчета. 

Равноправие инерциальных систем отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в 

классической механике.       Масса. Сила. Сложение сил. Равнодействующая сила. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона.       Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения.       Сила тяжести, центр 

тяжести. Объяснение зависимости силы тяжести от высоты над планетой. Свободное падение. Ускорение 

свободного падения.        Движение искусственных спутников. Первая и вторая космические скорости. 

Предсказательная сила законов классической механики.        Силы упругости. Закон Гука.        Вес тела. Вес 

тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость.        Силы трения, коэффициент трения 
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скольжения.        Условия равновесия твердого тела. Плечо силы. Момент силы. Правило моментов. Виды 

равновесия. 

Фронтальная лабораторные работа №2 

«Изучение сохранения механической энергии при движении тела под действием силы тяжести и упругости». 

Демонстрации 

Взаимодействие тел. 

Проявление инерции. 

Сравнение масс тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 

Третий закон Ньютона. 

 Падение тела в воздухе и разреженном пространстве (в трубке Ньютона). 

Вес тела при ускоренном подъеме и падении. 

Зависимость силы упругости при деформации пружины. 

Силы трения качения и скольжения. 

Равновесие тела, имеющего закрепленную ось вращения, при действии на него нескольких сил. 

  3. Законы сохранения (11 часов) 

 Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Механическая работа. 

Потенциальная и кинетическая энергии. Потенциальная энергия и виды равновесия. Закон сохранения 

энергии в механике.  

Демонстрации 

Реактивное движение. 

Модель ракеты. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратно. 

Молекулярная физика  

1. Основы молекулярно-кинетической теории  

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. Свойства газов, 

жидкостей и твердых тел. Диффузия. Броуновское движение. Количество вещества. Моль. Постоянная 

Авогадро. Молярная масса. Масса и размеры молекул. 

Идеальный газ — упрощенная модель реального газа. Границы применимости модели идеального газа. 

Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул. Давление газа. Связь между давлением 

идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Изопроцессы в газах. Знакомство с эмпирическим законом Шарля. Абсолютная температура. Тепловое 

равновесие. Температура и ее измерение. Связь средней кинетической энергии поступательного движения 
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частиц вещества и абсолютной температуры. Средняя квадратичная скорость молекул газа. Опыты Штерна. 

Зависимость давления от абсолютной температуры и концентрации молекул. 

Уравнение Менделеева — Клапейрона. Его применение к изопроцессам. Графики изопроцессов в различных 

координатах. 

Изменение агрегатных состояний вещества. Ненасыщенные и насыщенные пары. Давление насыщенного 

пара. Условие кипения жидкости при данной температуре. Зависимость температуры кипения жидкости от 

давления. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства твердых тел. Деформации. Абсолютное и 

относительное удлинения. Механическое напряжение. Закон Гука. Модуль Юнга. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Взаимосвязь между объемом, давлением и температурой для данной массы газа. 

Изотермический процесс. 

Изобарный процесс. 

Изохорный процесс. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство и принцип действия психрометра. 

Рост кристаллов. 

2. Основы термодинамики  

Основные понятия термодинамики. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа. Количество теплоты. 

Работа газа при изобарном процессе. Графическая интерпретация работы газа. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Уравнение теплового баланса. Адиабатный 

процесс. 

Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Его статистическое 

истолкование. Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Направления в 

усовершенствовании тепловых двигателей и повышении их КПД. Роль тепловых двигателей в народном 

хозяйстве. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Фронтальная лабораторная работа №3 

«Опытная проверка закона Гей-Люссака» 

Демонстрации 

1. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 

2. Необратимость явления диффузии (на модели). 

Электродинамика Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи.  Магнитное поле тока. Плазма. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Электромагнитные излучения и их практическое 

применение. Законы распространения света. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа №4 
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«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»  

Фронтальная лабораторная работа №5 

«Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение света с помощью призмы. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Итоговое повторение    Тестирование  

Физические практикумы  

 

11 КЛАСС 

Электродинамика  

1. Магнитное поле и электромагнитная индукция  

  Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Направление магнитной 

индукции. Сила Ампера. Модуль вектора магнитной индукции. Направление силы Ампера и ее формула. 

Электроизмерительные приборы, громкоговоритель. Линии магнитной индукции. Вихревой характер 

магнитного поля. Однородное магнитное поле. Сила Лоренца. Направление силы Лоренца и ее формула. 

Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики. Магнитная запись и хранение информации. Магнитный 

поток. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Фронтальная лабораторная работа  

      3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Демонстрации 

      1. Взаимодействие параллельных токов. 

      2. Действие магнитного поля на ток. 

      3. Устройство и принцип действия амперметра и вольтметра. 
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      4. Устройство и принцип действия громкоговорителя. 

      5. Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

      6. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

      7. Модель доменной структуры ферромагнетиков. 

      8. Размагничивание стального образца при нагревании. 

      9. Магнитная запись звука. 

      10. Электромагнитная индукция. 

      11. Правило Ленца. 

      12. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

      13. Самоиндукция. 

      14. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи и от индуктивности 

проводника. 

2. Электромагнитные колебания и волны  

 Электромагнитные колебания. Сходство и различие механических и электромагнитных колебаний. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре. Формула Томсона 

(без вывода). Собственная частота колебаний в контуре. 

      Превращения энергии в колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Электрический резонанс. 

      Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 

Действующие значения переменного тока. Производство электрической энергии. Трансформатор. Передача 

электрической энергии и ее использование. 

      Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

      Принцип передачи информации с помощью электромагнитных волн на примере радиосвязи. 

Демонстрации  

      1. Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре. 

      2. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости и индуктивности 

контура. 

      3. Осциллограммы переменного тока. 

      4. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе. 

      5. Электрический резонанс. 

      6. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

      7. Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели). 

      8. Устройство и принцип действия трансформатора. 

      9. Передача электрической энергии на расстояние с помощью повышающего и понижающего 

трансформаторов. 
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      10. Излучение и прием электромагнитных волн. 

      11. Отражение электромагнитных волн. 

      12. Преломление электромагнитных волн. 

      13. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

      14. Поляризация электромагнитных волн. 

      15. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

 

Оптика  

1. Геометрическая и волновая оптика   

 Световые лучи. Закон преломления света. Линзы. Ход лучей в линзах. Оптическая сила линзы и системы 

близкорасположенных линз. Получение изображений в линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 

Оптические приборы. 

      Скорость света. Призма. Дисперсия света. 

      Свет как электромагнитная волна. Когерентность. Получение когерентных световых волн. Интерференция 

света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Поперечность световых волн. 

Разрешающая способность оптических приборов. 

      Электромагнитные излучения разных диапазонов длин волн — радиоволны, инфракрасное, видимое, 

ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. Источники, свойства и применение этих излучений. 

Фронтальные лабораторные работы 

      4. Измерение показателя преломления стекла. 

      5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

      6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Демонстрации 

      1. Законы преломления света. 

      2. Ход лучей в фотоаппарате. 

      3. Ход лучей в проекционном аппарате. 

      4. Ход лучей в нормальном глазе. 

      5. Ход лучей в очках с близоруким глазом. 

      6. Ход лучей в очках с дальнозорким глазом. 

      7. Получение интерференционных полос. 

      8. Дифракция света на тонкой нити. 

      9. Дифракция света на узкой щели. 

      10. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки. 

      11. Поляризация света поляроидами. 
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      12. Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях конструкций. 

      13. Невидимые излучения в спектре нагретого тела. 

      14. Свойства инфракрасного излучения. 

      15. Свойства ультрафиолетового излучения. 

      16. Шкала электромагнитных излучений (таблица). 

Основы специальной теории относительности  Постулаты специальной теории относительности. 

Пространство и время в специальной теории относительности. 

      Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии, импульса и массы тела. 

Границы применимости классической механики. 

Квантовая физика  

1. Световые кванты  

Гипотеза Планка о квантах. Постоянная Планка. Фотон. Опыты Лебедева и Вавилова. Фотоэффект. 

Применение фотоэффекта в технике. Опыты Столетова. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

      Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 

электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Демонстрации  

      1. Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой пластиной. 

      2. Законы внешнего фотоэффекта. 

      3. Устройство и принцип действия полупроводникового и вакуумного фотоэлементов. 

      4. Устройство и принцип действия фотореле на фотоэлементе. 

2. Атом и атомное ядро  

 Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Боровская модель атома водорода. Линейчатые 

спектры. Спонтанное и вынужденное излучения света. Лазеры. 

      Радиоактивность. α-, β-, γ-Излучения. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Закон 

радиоактивного распада. Его статистический характер. 

      Модели строения атомного ядра. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи 

ядра. Удельная энергия связи. Деление и синтез ядер. Энергетический выход ядерных реакций. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Понятие о дозе излучения. 

      Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Статистический характер процессов в 

микромире. Законы сохранения в микромире. 

Фронтальные лабораторные работы 

      7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

      8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Демонстрации      1. Модель опыта Резерфорда. 

      2. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

 3. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 
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Астрономия  

Элементы астрофизики) 

   Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. Красное смещение в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Обобщающие занятия  Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира. 

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование объектов и 

явлений природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. 

Практикум по решению задач. 

 

Перечень лабораторных работ: 

Лабораторная работа №1  «Наблюдение взаимодействия магнитного поля с 

электрическим током» 

Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника» 

Лабораторная работа №4 «Вычисление показателя преломления стекла» 

 

 

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. 

Границы применимости физических законов и теорий Принцип соответствия. 

Основные элементы физической картины мира. 

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. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 

законов классической механики, сохранения импульса механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 
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Молекулярная физика. 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров. 

 

ХИМИЯ 

10 -11 классы. 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов . 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 
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Атом. Изотопы. Атомные орбитали. S-, p-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико- химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

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

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические   свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол,альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
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Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. 

Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 

Бытовая химическая грамотность. 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСЕОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем.. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 

Государственная система обеспечения безопасности населения Основные 

положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации Чрезвычайные 

ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного ( аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное 

и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз , мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности населения 

Основы обороны государства и воинская обязанность Защита Отечества - долг и 

обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне 

государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства. 

История создания Вооруженных сил. Виды Вооруженных сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных сил Российской Федерации. 
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Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных силах Российской Федерации. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Производство, труд и технологии 
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 

общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. 

Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; 

нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов 

различных профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

(ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий, утилизация отходов, 

рациональное размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 

технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика 

труда, этика взаимоотношений в трудовом коллективе, формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня 

развития науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях 

созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, современных 

технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. 

Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. 

Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 

продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с 

использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов 

деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов 

труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и 

услуг. 

Профессиональное самоопределение и карьера 
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, 

профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного 

роста. Характер профессионального образования и профессиональная мобильность. 
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Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации 

для получения профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

рольформировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа; банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях ( на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину 

и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических 

приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах 

спорта. 

Прикладная физическая подготовка 
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 

опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

 3.1   Учебный план  

4.Среднее  общее образование 
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Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план,   учебная нагрузка обучающихся и материально-техническая база школы 

соответствует требованиям СанПиНа.  

Школа полностью обеспечена квалифицированными кадрами, работает в  одну смену. В 

учебном плане предусматривается обязательное изучение предметов федерального и 

регионального  компонентов в объемах, необходимых для освоения обязательного 

минимума содержания образования в  соответствии с требованиями к уровню подготовки 

обучающихся на ступени начального, основного, среднего общего образования. 

Целью учебного плана является создание условий для получения каждым обучающимся 

доступного качественного образования в соответствии с его образовательными 

потребностями, формирования ключевых  компетенций. 

Задачи учебного плана: 

- обеспечить качественную реализацию выполнения государственного образовательного 

стандарта; 

- воспитать разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору; 

- обеспечить сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

  Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции старшего 

уровня школы предопределяют направленность содержания образования в ней на 

формирование социально-грамотной и социально-мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурса и способы реализации выбранного жизненного пути. 

  Ориентация на новые цели и образовательные результаты в старших классах — это ответ 

на новые требования, которые предъявляют общество к социальному статусу каждого человека. 

Наиболее важные среди них - быть самостоятельным, уметь брать ответственность за 

себя, за успешность выбора и осуществления жизненных планов, иметь гражданскую 

позицию, уметь учиться, овладевать новыми способами деятельности, профессиями в 

зависимости от конъюнктуры рынка труда. 

   Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, 

которое является «...системой специализированной подготовки (профильного обучения) в 

старших классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, обработки гибкой 

системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

начального, среднего и высшего профильного образования. 

    Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов отведенных на базовый и 

профильный компонент и из часов  компонента образовательной организации. В сумме 

она не превышает для школьника максимальный объем обязательной учебной нагрузки  37 ч. 

    Химико- биологический профиль в 10-11 классах определен в соответствии  с 

интересами, склонностями и способностями учащихся и запросам родителей. 

Для введения данного профиля имеются высококвалифицированные педагогические кадры 

и материальная техническая база школы. 

    Базовые учебные предметы: 

- русский язык и литература, татарский язык и литература, чувашский язык и литература,  

английский язык. 

-история, обществознание (включая экономику и право), география, ОБЖ, физическая культура, 

физика. 
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    Профильными предметами в 10-11 классах являются биология, химия, математика.  На 

преподавание учебного предмета «физическая культура» отведено по 3 часа в неделю . 

Данные курсы на этом уровне обучения завершают школьный курс химико- 

биологического образования, создают условия для сознательного выбора профессии, 

готовят школьников к обучению на следующем уровне образования. 

Элективные учебные предметы  в распределены следующим образом :с целью повышения 

информационной грамотности учащихся 1 час отводится на предмет информатики ,1 час 

передан на изучение предмета физики, 1 час на изучение русского языка,  1 час на изучение 

татарского языка и чувашской литературы 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

химико-биологического профиля для 10 класса 

 

 

Учебные предметы Количество учебных  

часа за два года обучения 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2(1\1) 

Литература  6(3\3) 

Татарский язык 2(1\1) 

Татарская литература  2(1\1) 

Чувашский язык  1(0.5\0.5) 

Чувашская литература 1(0.5\0.5) 

Английский язык 6(3\3) 

История (включая историю Татарстана) 4(2\2) 

Обществознание ( включая экономику и право)  4(2\2) 

География (включая географию Татарстана) 2(1\1) 

Физика 4(2\2) 

ОБЖ 2(1\1) 

Физическая культура 6(3\3) 

итого 42(21\21) 

Профильные предметы 

 

Биология 6(3\3) 

Математика 12(6\6) 

Химия 6(3\3) 

 24(12\12) 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 2(1\1) 

Обществознание 2(1\1) 

Физика 2(1\1) 

Чувашский язык  1(0.5\0.5) 
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Чувашская литература 1(0.5\0.5) 

 8(4\4) 

итого 74(37\37) 

 

                                                    

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

химико-биологического профиля для 11 класса 

 

 

Учебные предметы Количество учебных  

часа за два года обучения 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2(1\1) 

Литература  6(3\3) 

Татарский язык 2(1\1) 

Татарская литература  2(1\1) 

Чувашский язык  1(0.5\0.5) 

Чувашская литература 1(0.5\0.5) 

Английский язык 6(3\3) 

История (включая историю Татарстана) 4(2\2) 

Обществознание (включая экономику и право)  4(2\2) 

География (включая географию Татарстана) 2(1\1) 

Физика 4(2\2) 

ОБЖ 2(1\1) 

Физическая культура 6(3\3) 

итого 42(21\21) 

Профильные предметы 

 

Биология 6(3\3) 

Математика 12(6\6) 

Химия 6(3\3) 

 24(12\12) 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 2(1\1) 

Обществознание 2(1\1) 

Физика 2(1\1) 

Чувашский язык  1(0.5\0.5) 

Чувашская литература 1(0.5\0.5) 

 8(4\4) 
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итого 74(37\37) 

 

    Проведение промежуточной аттестации во 10-11 классах проводится с 20 апреля по 19 

мая 2016 года без прекращения общеобразовательного процесса. Промежуточная 

аттестация проводится в виде итоговых контрольных работ согласно локально- 

нормативным актам ОУ 

Формы проведения итоговых контрольных работ на промежуточной аттестации 
№  

Предмет/класс 

10 11 

1 Русский язык Тест  Сочинение с тв.заданием 

Годовая оценка Годовая оценка 

2 Литература Тест Тест 

Годовая оценка Годовая оценка 

3 Татарский язык тест тест 

Годовая оценка Годовая оценка 

4 Татарская литература тест тест 

Годовая оценка Годовая оценка 

5 Чувашский язык Изложение с тв.заданием тест 

6 Чувашская литература Тест Тест 

Годовая оценка Годовая оценка 

7 Англ.язык к/р к/р 

Годовая оценка Годовая оценка 

8 Информатика и ИКТ к/р к/р 

Годовая оценка Годовая оценка 

9 Математика к\р к/р 

Годовая оценка Годовая оценка 

10 Физика Тест Тест 

Годовая оценка Годовая оценка 

11 Химия к/р к\р 

Годовая оценка Годовая оценка 

12 Биология Тест  Тест  

Годовая оценка Годовая оценка 

13 География Тест к\р 

Годовая оценка Годовая оценка 

14 История к\р  Тест  

Годовая оценка Годовая оценка 

15 Обществознание Мини соч Тест 

Годовая оценка Годовая оценка 

16 ОБЖ к\р тест 

Годовая оценка Годовая оценка 

17 Физическая культура Норм. Норм. 

Годовая оценка Годовая оценка 

 

 

Проведение промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация  проводится  с 10 по 25  мая 2016 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

 

Проведение государственной итоговой  аттестации  

Государственная итоговая аттестация  в 9 и 11 классах проводится  соответственно срокам, 

установленным  Министерством науки и образования   Российской Федерации на данный 

учебный год.  

3.2Календарный учебный график 
Продолжительность учебного 

года: 

1 класс 

2,3,4,5,6,7,8,10 классы 

9,11 классы 

 

33 недели 

не менее  34 недель 

не менее  34 недель 

Продолжительность каникул 

осенние 

зимние 

 

31.10.2016-7.11.2016 
28.12.2016-10.01.2017 
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весенние 

дополнительные каникулы в 1 

классе 

26.03.2017 – 2.04.2017 
20.02.17 - 26.02.17  

 

10-11 классы 45 минут 

Режим работы школы 9-11 классы – 6- дневка 

9-11 классы после 4 урока по 15 минут 

Расписание звонков расписание звонков для 2-11 классов  

1 урок 8ч. 30 мин.  -  9ч. 15 мин. 

2 урок  9ч. 25 мин.  -  10ч. 10 мин 

3 урок 10ч. 20 мин.  - 11ч. 05 мин 

   4 урок 11ч. 20 мин.  -  12ч. 05 мин 

   5 урок 12ч. 20 мин.  -  13ч. 05 мин 

   6 урок 13ч. 15 мин.  -  14ч. 00 мин 

   7 урок 14ч. 10 мин.  -  14ч. 55 мин 

Организация  промежуточной и 

итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация во 10-11 классах проводится в виде контрольных работ с 

6.05.2017 по 19.05.2017года 

Итоговая аттестация в 9,11 классах поводятся соответственно срокам,  

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 

данный учебный год. 

3.3. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Должность  Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работнико

в в ОУ 

(требуется

/ имеется) 

Требование к уровню 

квалификации 

Директор 

школы 

Обеспечивает  

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

0/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Заместитель 

директора 

Координирует  работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

 

0/2 Высшее  профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 
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5 лет. 

Учитель  Осуществляет  

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

0/16 Высшее  профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог-

организатор 

Содействует  развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

0/1 Высшее  профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Осуществляет  

обучение и воспитание 

обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том 

числе факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы 

и средства обучения. 

0/1 Высшее  профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО 

и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет. 
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Библиотекар

ь  

Обеспечивает  доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

0/1 Высшее  или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

 

Описание кадровых условий реализации образовательной программы СОО: 

- укомплектованность учителями- предметниками -100% 

- административным персоналом -100% 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Могут быть  использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

 

 

Материально техническая база МБОУ «Убееская СОШ» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации ОП ООО по ФК ГОС, имеет необходимое учебно-

методическое оснащение образовательного процесса, способствует созданию  

соответствующей образовательной среды. 

Школа имеет свой сайт. Новости сайта обновляются каждую неделю, сайт имеет 

разветвленную структуру, очень информативен.  

Школа зарегистрирована в образовательной сети «Электронное образование в 

Республике Татарстан». Учителями ежедневно выставляются оценки, записывается 

домашнее задание. 

 

3.4. Организация воспитательной 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. Ориентируясь на государственный заказ, педагогический 

коллектив определяет целью воспитательной системы создание условий для осознанного 

выбора ребёнком общечеловеческих нравственных ценностей и обеспечение на их основе 

организации, содержания, технологии и ресурсов образовательной деятельности для 
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максимального развития личности: её конкурентноспособности, социальной 

компетентности и успешного жизненного определения. 

Задачи воспитательной работы. 

Воспитать положительное отношение к труду как к высшей ценности в жизни. 

Сформировать общечеловеческие нормы гуманистической морали, культуры 

общения. 

Воспитать социально значимую целеустремленность, предприимчивость, честность и 

ответственность в деловых отношениях. 

Приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры своего Отечества, народа. 

Выявить и развить природные задатки, творческий потенциал учащихся, реализовать 

ихсклонности и способности в разнообразных сферах человеческой деятельности. 

Развить внутреннюю свободу, способность к самоопределению, самоорганизации, 

самореабилитации, чувство собственного достоинства, самоуважения. 

Воспитать уважение к закону, нормам коллективной жизни. 

Развить гражданскую и социальную ответственность, как важнейшие черты личности, 

проявляющиеся в заботе и благополучии своей страны. 

Воспитать у учащихся потребность поддерживать свой организм и тело физически 

здоровыми, развитыми, вести здоровый образ жизни. 

Принципы воспитательной системы. 

Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических 

способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и 

развитию своих природных и социально приобретенных возможностей. 

Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности 

личности учащегося и педагога — это главная задача образовательного учреждения. 

Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но 

и всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива 

должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. 

Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 

реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении 

деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его 

субъектного опыта. Межсубъектный характер взаимодействия должен быть 

доминирующим в процессе воспитания. 

Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, 

чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал 

субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации 

учебно- воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе. 

Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяют определять и развивать индивидуальные особенности учащегося и 

уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, 

узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, 

стимулирует осуществлениеребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 

самостроительству своего «я». 

Принцип доверия и поддержки. Решительный отказ от идеологии и практики 

социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебно- 

воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного формирования личности 

ребенка. Важно обогатить арсенал этической деятельности гуманистическими личностно- 

орииентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, 

доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны 
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прийти на смену излишней требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние 

воздействия, а внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка. 

Деятельностный принцип. Предполагает, что личность формируется не в вакууме, а в 

жизненных ситуациях, этической системе человеческих взаимоотношений, которое 

возникает в совместной деятельности всех субъектов воспитательной системы.  

Принцип личностно-ориентированный. Признание каждого воспитанника 

полноправным участником воспитательного процесса, саморазвивающимся при 

ненавязчивом педагогическом воздействии построенном на глубоком знании педагогом 

каждого воспитанника, жизни в школе и вне ее. 

Принцип сотрудничества. Взаимодействие, сотрудничая друг с другом, дети и 

взрослые взаимно обогащаются, приобретают опыт социальной активности, 

самодисциплины и терпимости, т.е. тех качеств которых требует от них демократическое 

общество. 

Принцип природосообразности. Предполагает обязательный учет половозрастных 

особенностей учащихся. 

Человековедческий принцип. Не только во внеурочной работе, но и в традиционные 

предметы включать материал, помогающий детям понять себя, мотивы своего поведения, 

отношение к окружающим, проектировать свою жизнь, т.е. помогать ученику в создании 

«Я - Концепции» 

 

Направления работы: 

1. Гражданско-патриотическое: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, Татарстана, уважительного отношения к национальным героям и 

культурным 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 судьбу страны; 

увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в 

социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди 

учащейся. 

2. Духовно - нравственное воспитание: 

- 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 и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, 

Татарстана, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- 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 культурного 

пространства; 

- 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 социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- 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 профессиональной среде. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- 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 и т.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.); 

- 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 в жизни. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«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 информационном пространстве. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 
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- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

- 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 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности, формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

10.  Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

11. Экологическое воспитание: 

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 

- 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 окружающей среды. 

Направления реализуются в программах и проектах соответствующей 

направленности, в программах работы  секций и кружков. Воспитательная работа в школе 

связана с развитием ученического самоуправления, включением семьи в педагогический 

процесс. Цель данного взаимодействия – передача опыта ответственности от старших к 

младшим, создание основы социализации личности в форме сотрудничества ребенка со 

взрослыми и сверстниками. Именно через взаимодействие решаются вопросы воспитания 

толерантности, становления гражданско-патриотической жизненной позиции, 

формирования стереотипа здорового образа жизни. 
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Приложение 1 

 

 

Система оценивания учебных достижений 

Оценочные материалы 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений 

учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень 

развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

обучающегося в учебной деятельности. 

Цель системы оценивания. 

Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посредством 

установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений. 

Задачи системы оценивания: 

─ установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

─ контроль за выполнением учебных программ; 

─ формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории учащегося; 

─ повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 

учащегося. 

Принципы системы оценивания: 

─ справедливость и объективность; 

─ учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

─ гласность и прозрачность; 

─ своевременность. 

Критерии системы оценивания. 

В МБОУ «Убеевская СОШ» принята следующая  шкала отметок: 

«5» - отлично; 

«4» -хорошо; 

«3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно. 

Система оценки предметных результатов 

4.1. Русский язык 

Устные ответы 
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Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и  правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, 

если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает 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 ученик 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, 

если ученик 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, 

если ученик 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 

 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Диктанты 

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. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце полугодия  и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 

изученным темам.  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
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В передаче авторской пунктуации. 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

В написании ы и и после приставок; 

В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное 

не…; не что иное как и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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) в фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками 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 допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок 

или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется при всех других количествах ошибок 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид 

работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾задания. 

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: 
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Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

Сочинения и изложения 

Сочинения и изложения –основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в 

соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

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 учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

- При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- Стилевое единство и выразительность речи; 

- Число речевых недочетов. 

- Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

 

Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления, достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 –2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

Оценка «4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5.Стиль 

работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 –4 

речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 
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отсутствии орфографических ошибок), а также 4 грамматические ошибки 

Оценка «2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного слово употребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

 

 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повыситьпервую оценку за сочинение 

на один балл. Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 –3 –2, 

2 –2 –3; «3» ставится при соотношениях: 6 –4 –4 , 4 –6 –4, 4 – 4 –6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. Первая оценка (за содержание и речь) 

не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

Обучающие работы 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень 

самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в 

том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, 

выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тесты 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

«5» - 90 –100 % правильных ответов; 

«4» - 78 –89 % правильных ответов; 

«3» - 60 –77 % правильных ответов; 

«2»- менее 59 % правильных ответов 

При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Полностью выполненная части «А» - «удовлетворительно» 

Части «А» и «В» - «хорошо» 

Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 

 

4.2. Литература  

Устные ответы 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

- Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 
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- Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

- Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

- Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

- Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи и 

общественной борьбой. 

- Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» 

оценивается  

ответ обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейно- эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов, раскрывать связь произведения с эпохой;  свободное владение 

монологической литературной речью. 

 

Отметкой «4» 

оценивается 

ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе 

Отметкой «3» 

оценивается 

ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании 

основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения 

своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа 

Отметкой «2» 

оценивается 

ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Сочинения 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

- правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно- тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, 

- привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения,  

- точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

- наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними;  

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка «5» 

ставится 

за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее 

об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее 



96 
 

раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 

мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию.  

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» 

ставится 

за сочинение: - достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

- логичное и последовательное изложение содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» 

ставится 

за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 

четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов 

Отметка «2» 

ставится 

за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 

выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Тесты 

«2» - менее 50% правильных ответов; 

 «3» - 51 –69% правильных ответов; 

 «4» - 70 –89% правильных ответов;  

«5» -90 –100% правильных ответов. 

 

4.3. Татарский язык  

Язма эшләрнең күләме һәм аларны бәяләү 

Укучыларның тел һәм сӛйләм материалын үзләштерү дәрәҗәсен яки аларның гомуми 

грамоталылыгын диктант, изложение, сочинение яздырып тикшереп була. Моннан тыш, сорауларга 

язма рәвештә җавап алу да уңай нәтиҗә бирә. Сораулар укыган әсәр, аерым текст, рәсем яки караган 

фильмнар буенча тәкъдим ителә. Бу очракта язма эшнең күләме һәр сыйныфның изложение 

күләменнән артмый. Укытучы эшне бәяләгәндә, түбәндәге таләпләрне истә тотарга тиеш: җавапның 

тулы, тӛгәл, дөрес булуы, сөйләмнең стилистик яктан камиллеге, орфографик һәм пунктуацион 

яктан грамоталылыгы. 

Сорауларга җавап бирүне (язу) бәяләү: 

1. Барлык сорауларга да дӛрес җавап бирелсә, «5» ле куела 

(бер сөйләм хатасы яки бер пунктуацион хата булырга мөмкин). 

2. Сорауларга дӛрес җавап бирелсә, ләкин ике сӛйләм хатасы, ӛч орфографик, ике пунктуацион хата 

яки ике сорауга җавап язганда тӛгәлсезлек җибәрелсә, «4» ле куела.  

3. Язма эштә сорауларга җавап бирә белү күнекмәләре сизелсә, ӛч сӛйләм хатасы, дүрт орфографик, 

биш пунктуацион хата булса, «3» ле куела. 

4. Җавапларның яртысы дӛрес булмаса, сӛйләм хаталары ӛчтән артса, биш орфографик, алты 

пунктуацион хатасы булса, «2» ле куела. 

Диктантларның күләме һәм аларны бәяләү 

Диктант — укучының гомуми грамоталылыгын тикшерү ӛчен уздырыла торган язма эшнең бер 

тӛре. Диктантлар берничә тӛрле була: сүзлек диктанты, ӛйрәтү диктанты, искәртмәле, аңлатмалы, 

сайланма, иҗади, күрмә, хәтер, ирекле диктантлар. 
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1. Орфографик хатасы булмаса, «5» ле куела (бер пунктуацион хата булырга мӛмкин). 

2. Бер орфографик, бер пунктуацион хатасы булса, «4» ле куела. 

3. Ике орфографик, ике пунктуацион хатасы булса, «3» ле куела. 

4. Биш орфографик, дүрт—алты пунктуацион хатасы булса, «2» ле куела. 

Сүзлек диктантын бәяләү 

1. Пөхтә итеп язылган, хатасы булмаган эшкә «5» ле куела. 

2. Бер орфографик хаталы эшкә «4» ле куела. 

3. Өч орфографик хаталы эшкә «3» ле куела. 

4. Биш орфографик хаталы эшкә «2» ле куела. 

Контроль диктантларның күләме һәм аларны бәяләү 

Контроль диктант текстлары үз эченә өйрәтелгән тема яки темалар буенча орфограмма һәм 

пунктограммаларны (2—3 очрак) ала. Грамматик биремле диктант булганда, сүз саны киметелә дә 

ала. Контроль диктантта укучы таратарафыннан төзәтүләр күп булса, билге бер 

баллга төшәргә мөмкин. 

Контроль диктантны бәяләү 

1. Эш пӛхтә башкарылса, хатасы булмаса «5» ле куела. (Бер — орфографик, ике пунктуацион хата 

булырга мӛмкин.) 

2. Ике орфографик, ике пунктуацион яки бер орфографик, дүрт пунктуацион хаталы эшкә «4» ле 

куела. 

3. Дүрт орфографик, дүрт пунктуацион яки ӛч орфографик, алты пунктуацион хаталы эшкә «3» ле 

куела. 

4. Алты орфографик, биш пунктуацион яки биш орфографик, сигез пунктуацион хаталы эшкә «2» ле 

куела. 

Контроль тестларны бәяләү 

90-100%- «5»ле куела 

69 – 89%- «4»ле куел 

50 – 68%- «3»ле куела 

49 % тан кимрәк - «2»ле куела. 

Изложениене бәяләү 

Изложение ике билге белән бәяләнә 

Эчтәлек өчен: 

1. Тема тулысынча ачылган, эчтәлеге һәм стиль бердәмлеге сакланган эшкә «5» ле куела 

2. Текстның эчтәлеге темага, нигездә, туры килсә, фикерне белдерүдә зур булмаган ялгышлар 

җибәрелсә, 1-2 фактик, 1-2 техник хатасы булса, «4» ле  куела. 

3. Язмада эчтәлек эзлекле бирелмәсә, стиль бердәмлеге скланмаса, 3 фактик, 2-3 техник хатасы 

булса, ― «3» ле куела. 

4. Эзлеклелек, стиль бердәмлеге сакланмаса, язма эш планга туры килмәсә, фактик һәмтехник 

хаталары күп булса, ―2‖ ле куела. 

Граматалылык өчен: 

1. 1 орфографик, 2 пунктуацион яки 2 грамматик хатасы булса, «5» ле куела. 

2. 2 орфографик, 2-3 пунктуацион , 1 грамматик хатасы булган эшкә «4»ле  куела. 

3. 3 орфографик, 3-4 пунктуацион, 2 грамматик хатасыбулган эшкә «3» ле куела 

4. Орфографик хаталарның саны 4 тән артса, пунктуацион хаталарның саны 5 тән, грамматик 

хаталар саны 3 тән артса, «2» ле  куела. 

Сочинение бәяләү 

Эчтәлек өчен: 

1. Язманың эчтәлеге темага тулысынча туры килсә, фактик ялгышлары булмаса, бай телдә, образлы 

итеп язылса, стиль бердәмлеге сакланса, «5» ле куела. 

2. Язманың эчтәлеге, нигездә, темага туры килсә, хикәяләүдә зур булмаган ялгышлар күзәтелсә, 1-2 

фактик хата җибәрелсә, теле бай, стиль ягы камил булса, «4» ле  куела 

3. Эчтәлекне бирүдә җитди ялгышлар, аерым фактик тӛгәлсезлекләр булса, хикәяләүдә эзлеклелек 

югалса, сүзлек байлыгы ярлы булса, стиль бердәмлеге дөрес сакланмаган җөмләләр очраса, «3» ле 

куела. 

4. Язма темага туры килмичә, фактик тӛгәлсезлекләр күп булып, план нигезендә язылмаса, сүзлек 

байлыгы бик ярлы булса, текст кыска һәм бер типтагы җӛмләләрдән торып, сүзләр дӛрес 

кулланылмаса, стиль бердәмлеге сакланмаса, “2” ле куела. 

Грамоталылык өчен: 

1. 1 орфографик яисә 2 пунктуацион хатасы булган эшкә “5” ле куела 
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2. 2 орфографик, 3 пунктуацион яисә 1-2 сөйләм ялгышы булса, “4” ле куела. 

3. 3 орфографик, 4 пунктуацион яисә 3-4 сөйләм хатасы булса, “3” ле куела. 

4. 5 орфографик, 8 пунктуацион яисә 4-6 сөйләм хатасы булса, “2” ле куела. 

 

4.4.Татарская литература (әдәбият) 

Уку күнекмәсен бәяләү нормалары 

Уку күнекмәсен тикшергәндә, мөгаллим укучы баланың ни дәрәҗәдә дөрес, йөгерек, сәнгатьле һәм 

аңлап укуына игътибар итә. Әдәби әйтелеш кагыйдәләрен саклап, текстны хатасыз итеп уку дөрес 

уку дип атала. Укучы, аваз, иҗек һәм сүзләрне кабатламыйча, аларны төшереп калдырмыйча, 

урыннарын алыштырмыйча, грамматик формаларын бозмыйча һәм дөрес әйтелешкә карата куела 

торган иң тӛп таләпләргә җавап бирерлек дәрәҗәдә итеп укырга тиеш. 

Укуның төп максаты – текстның дӛрес укылуына һәм эчтәлеген аңлауга ирешү. Аңлап уку, ягъни 

тестның төп эчтәлеген аңлау һәм аңа карата үз карашыңны яки мөнәсәбәтеңне белдерә алу 

сәнгатьле укуга ирешүнең төп шарты булып тора. Өйдә әзерләнеп укуны бәяләгәндә, таләпләр 

югарырак була. 

таләпләр югарырак була. 

Уку күнекмәсен бәяләү 

“ 5”ле билгесе Тәкъдим ителгән текстның эчтәлеген тулаем аңлап, сәнгатьле һәм аңлаешлы 

итеп, әдәби әйтелеш нормаларын саклап, дөрес интонация 

һәм басым белән тиешле тизлектә укый, укытучының текст эчтәлегеннән чыгып 

бирелгән сорауларына төгәл җавап бирә 

“ 4”ле билгесе Таләп ителгән күләмдәге текстны тиешле тизлектә укый, укытучының, 

сорауларына тӛгәл җавап бирә, кайбер сүзләрнең укылыш үзенчәлекләре 

орфоэпик нормаларга туры килми, сөйләмнең структур бүленешендә кайбер 

хаталары булып, интонацион яктан 1 – 2 төгәлсезлек җибәрелә. 

“ 3”ле билгесе Уку тизлеге тиешле нормада түгел, текстны аңлый, әмма сорауларга җавап 

биргәндә тӛгәлсезлекләр җибәрә, уку барышында 3 – 4 фонетик, 2 – 3 орфоэпик 

хата ясый, интонацияне төгәл бирә алмый. 

“ 2”ле билгесе Тәкъдим ителгән текстның эчтәеген аңламый, эчтәлек буенча бирелгән 

сорауларга ӛлешчә генә җавап бирә, тиешле тизлектә уку күнекмәләре юк, 

фонетик, орфоэпик, интонацион хаталар текст эчтәлеген аңлауга комачаулый. 

 

Сөйләм күнекмәсен бәяләү 

“ 5”ле билгесе Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән тема буенча логик яктан эзлекле 

һәм эчтәлек ягыннан тулы монологик сөйләм төзи ала, бирелгән әсәр 

яки өйрәнелгән тема буенча әңгәмә кора белә. 

“ 4”ле билгесе Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән тема буенча логик яктан эзлекле, әмма эчтәлеге 

ачылып бетмәгән монологик һәм диалогик сөйләм төзи белә. 

“ 3”ле билгесе Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән тема буенча логик яктан эзлекле итеп сөйли 

белми, эчтәлекне ачып бетерә алмый, әңгәмәдә өстәмә сораулар бирелгәндә генә 

катнаша  

“ 2”ле билгесе Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән темага монолог та, диалог та 

төзи алмый, сорауларга җавап бирә белми. 

 

Яттан сөйләүне бәяләү 

таләпләр билге 

Текстны төгәл ятлаганда; тавышында автор тарафыннан сурәтләнгән хисләр 

чагылганда; йөз һәм кул хәрәкәтләре сүзләрнең мәгънәсен тулыландырып 

торганда; тавыш тибрәнеше белән авторга ихтирамын белдерә алганда 

"5"ле куела 

 

Текстны төгәл үк ятламаганда, репликаларның әйтелешендә һәм аерым 

сүзләрнең грамматик формаларында 2-3 хата жибәреп сөйләгәндә; 

Тавышында автор тарафыннан сурәтләнгән хисләр чагылып бетмәсә 

"4"ле куела 

 

Текстны төгәл ятламаганда; 4-5 хата жибәргәндә; тавышында автор тарафыннан 

сурәтләнгән хисләр чагылмаганда 

"3"ле куела 

 

Текстны яттан белмәсә, яки 7-9 хата җибәрсә "2"ле куела 

 

Анализ күнекмәләре һәм теоретик белемнәрне бәяләү 

"5"ле куела Әсәрне анализлау яки чорга характеристика бирү барышындаәдәби-теоретик 
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 тӛшенчәләрне аңлый, урынлы куллана, анализ нигезле, җавап теоретик яктан югары 

дәрәҗәдә оештырыла. 

"4"ле куела 

 

Әсәрне анализлау яки чорга характеристика бирү барышында, әдәби-теоретик 

төшенчәләрне аңлап куллану барышында аерым төгәлсезлекләр җибәрә, анализ 

эчтәлек сөйләүгә генә кайтып кала. 

"3"ле куела 

 

Әсәрне анализлау яки чорга характеристика бирү барышында әдәби-теоретик 

тӛшенчәләр куллана, әмма алар күренешкә туры килми, хаталар ясала, анализ әсәр 

эчтәлеген кабатлап сӛйләүдән генә гыйбарәт була. 

"2"ле куела Әсәрне анализлау яки характеристика бирү барышында әдәби- теоретик 

төшенчәләрдән мәгълүматсыз, аларны җавап биргәндә кулланмый, анализ бөтенләй 

юк. 

 

Сорауларга җаваплар язуны бәяләү 

Эшләрне бәяләгәндә, укытучы җавапларның тулы, төгәл, дөрес булуына, сөйләмнең стилистик 

яктан камил, орфографик һәм пунктуацион яктан грамоталы булуына игътибар итә. 

1. Барлык сорауларга да дӛрес җавап бирелсә (1 сөйләм хатасы яки 1 пунктуацион хатасы булырга 

мөмкин) – “5"ле билгесе куела. 

2. Сорауларга дӛрес җавап биреп, ләкин 2 сөйләм хатасы, 3 орфографик, 2 пунктуацион хата булса 

яки, 2 сорауга җавап язганда, төгәлсезлек җибәрелсә – "4"ле билгесе куела 

3. Язма эштә сорауларга җавап бирә белү күнекмәсе сизелсә, ләкин 3 сөйләм хатасы, 4 орфографик, 

5 пунктуацион хата булса, "3"ле  билгесе куела. 

4. Җавапларның яртысы дөрес булмыйча, сөйләм хаталары 3 тән артык, 5 орфографик, 6 

пунктуацион хата булса, "2"ле  билгесе куела. 

 

Сочинениене бәяләү: 

Эчтәлек өчен: 

1 Язманың эчтәлеге темага тулысынча туры килсә, фактик ялгышлары булмаса, бай телдә, образлы 

итеп язылса, стиль бердәмлеге сакланса, “5” ле куела. 

2. Язманың эчтәлеге, нигездә, темага туры килсә, хикәяләүдә зур булмаган ялгышлар күзәтелсә, 1-2 

фактик хата җибәрелсә, теле бай, стиль ягы камил булса, “4” ле куела 

3. Эчтәлекне бирүдә җитди ялгышлар, аерым фактик тӛгәлсезлекләр булса, хикәяләүдә эзлеклелек 

югалса, сүзлек байлыгы ярлы булса, стиль бердәмлеге дӛрес сакланмаган җӛмләләр очраса, “3” ле 

куела. 

4. Язма темага туры килмичә, фактик тӛгәлсезлекләр күп булып, план нигезендә язылмаса,  үзлек 

байлыгы бик ярлы булса, текст кыска һәм бер типтагы җӛмләләрдән торып, сүзләр дӛрес 

кулланылмаса, стиль бердәмлеге сакланмаса, “2” ле куела. 

Грамоталылык өчен: 

1 орфографик яисә 2 пунктуацион хатасы булган эшкә “5” ле куела 

2 орфографик, 3 пунктуацион яисә 1-2 сӛйләм ялгышы булса, “4” ле куела. 

3 орфографик, 4 пунктуацион яисә 3-4 сӛйләм хатасы булса, “3” ле куела. 

5 орфографик, 8 пунктуацион яисә 4-6 сӛйләм хатасы булса, “2” ле куела. 

 

4.5. Иностранный язык 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится 

учащемуся, если 

он понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 

языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится 

ученику, если 

 

если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а 

темп чтения замедлен. 

Оценка «3» ставится 

ученику, если 

не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет 

выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 
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языковая догадка. 

Оценка «2» 

выставляется ученику 

в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную 

радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

         Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным.Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. 

Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в нейимели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

        Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, 

но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 
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Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

         Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решениемкоммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так ифонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять 

партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную 

тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

       Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

        Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

       Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

       Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Письменная речь учащихся  

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала 

с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 

в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов 

или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 

с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, 

не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много 

ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
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высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Контрольные тестовые задания 

Выполнено  

менее 50% работы – «2»; 

65% - «3»; 

80% - «4»; 

95-100% - «5» 

Самостоятельные письменные работы. 

Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более 

одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не 

более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящеенорму, при 

которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины работы. 

Проектные работы 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, 

является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать 

мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: 

вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и 

правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать  языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и 

правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: разнообразие словарного и грамматического строя 

речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических 

недочетов.  

Оценка «5» содержание работы полностью соответствует теме; факктические ошибки 

отсутствуют; содержание изложено последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается 

не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок. 

Оценка «3» в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное. В работе допускается не более 4-х недочетов в 

содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок. 

Оценка «2» работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 
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последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между 

ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь нарушено стилевое 

единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибок. 

 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки.  

 

4.6. История, обществознание 

Устные ответы 

     Оценка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным  языком; ответ самостоятельный. 

       Оценка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

       Оценка «3»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

       Оценка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Эссе 

  Оценка 

«5» 

 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

- допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 

правила в конкретныхслучаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры). 

 

Оценка «4» ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

-письменная работа, практическая деятельность или еѐ результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% 

содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

 

Оценка «3» работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

- письменная работа, практическая деятельность и еѐ результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определѐнный набор грубых 

и негрубых ошибок и недочѐтов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% 

содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно). 

Оценка «2» 

 

работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность и еѐ результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный 

ответ 

 

       При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические 
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знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, 

сравнения и классификации явлений и т. п.)  

      Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из  вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании событий, исторических явлений). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. Результаты 

обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

Проектные работы 

Оценка «5» работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников, 

проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза, тема имеет 

актуальность и значимость не только для ученика, но и для школы, города, работа 

отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора 

к идее проекта продукт полезен, тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы, 

работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными 

правилами, цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 

достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности, 

автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент, автор 

проявляет хорошее владение материалом,уверенно отвечает на поставленные 

вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения. 

Оценка «4» работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников, проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза 

(гипотезы), но план действий по доказательству/опровержению гипотезы не 

полный, актуальность темы проект и еѐ значимость для ученика обозначены на 

уровне демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята 

попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества, письменная часть работы оформлена с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в 

оформлении, цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности 

соотносится с собственным жизненным опытом, задачи реализуются 

последовательно, автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента, автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновываетсвою точку зрения. 

Оценка «3» работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников, проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует, 

план действий фрагментарный, актуальность темы проекта и еѐ значимость для 

ученика обозначены фрагментарно на уровне утверждений, анализ заменен кратким 

описанием хода и порядка работы, работа шаблонная, автор проявил 

незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода, 

тема проекта раскрыта фрагментарно, предприняты попытки оформить работу в 

соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую 

структуру, ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные, автор не 

может защищать свою точку зрения. 

Оценка «2» работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между 

ними; работа не соответствует плану; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

 

Рефераты 

         Оценка «5» - реферат составлен правильно по схеме, отражена актуальность, имеется резюме, 

Проблема полностью логическим изложением раскрыта, полный список источников, отражающих 

современное состояние вопроса (литература последних лет), всесторонние и глубокие знания 

материала. 

         Оценка «4» есть отдельные неточности в составлении реферата, есть отдельные неточности в в 

отражении актуальности и в резюме, Проблема логическим изложением раскрыта но требует 

небольшого дополнения, неполный список источников, отражающих современное состояние 

вопроса, знание материала темы, но мелкие неточности в ответах. 
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         Оценка «3» реферат составлен с серьезными упущениями, актуальность и резюме изложены с 

серьезными упущениями, При раскрытии проблемы допущены незначительные 

ошибки, список включает устаревшие источники, не отражающие современного состояния 

вопроса, ответы получены на 1 из 3 вопросов. 

       Оценка «2» - реферат составлен неправильно, актуальность и резюме отражены неправильно, 

проблема в основной части полностью не раскрыта, нет списка литературы, не ответил на вопросы 

Тесты 

Оценка «5» - 90-100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий; 

Оценка «4» - 70-89% правильных ответов из общего числа тестовых заданий; 

Оценка «3» - 50-69% правильных ответов из общего числа тестовых заданий; 

Оценка «2» - менее 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий. 

При проведении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ критерии оценивания следующие: 

Полностью выполнена часть «А» - «3» 

Части «А» и «В» - «4» 

Части «А», «В», и одно задание из части «С» - «5» 

 

4.7. География 

Устный ответ 

Оценка "5" Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет: 

- составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы 

- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, 

- творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации,  

- последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; 

 -формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника;  

- излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя.  

 - самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

     Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 
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видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использоватьнаучные термины; 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

Ответ самостоятельный; 

Наличие неточностей в изложении географического материала; 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; Знание карты и умение ей 

пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.) 

Скудныгеографические представления, преобладают формалистические знания;  

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; Не делает выводов и 

обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Самостоятельные письменные работы 

      Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более 

одного недочета. 

      Оценка "4" ставится, если ученик: выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов. 

     Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил 

не более двух грубых ошибок;  
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или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

        Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка "3",или если правильно выполнил менее половины 

работы. 

Тесты 

Оценка «5» -90-100%, 

Оценка «4» - 70-90%, 

Оценка «3» - 50-70%, 

Оценка «2» - менее 50% правильных ответов. 

Практические работы по географии 

Оценка"5" 

 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме.Форма фиксации материалов может быть предложена 

учителем или выбрана самими учащимися 

Оценка "4" 

 

Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности 

и небрежность в оформлении результатов работы.  

Оценка"3" 

 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. 

На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, географическими 

инструментами. 

Оценка "2" 

 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений.  

 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» 

Ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно.Все географические 

объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Оценка «4» 

Ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно, но 

есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов. 

Оценка «3» 

Ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны 

основные географические объекты. 

 

4.8. Математика 

Контрольных работы 

Оценка «5» -работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» -работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
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-допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Оценка «3 - допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Оценка «2» -допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий. 

Устные ответы 

        Оценка «5», ставится если: 

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

-изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

-возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

          Оценка «4», ставится, если  

- удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

         Оценка «3» ставится, если: 

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

-при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

        Оценка «2» ставится, если: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Самостоятельные письменные работы. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов,допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик 

выполнил работу полностью, но допустил в ней  не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик 

правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок; 
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-или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух-трех 

негрубых ошибок;или одной негрубой ошибки и трех недочетов;или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

-допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3",или если правильно выполнил менее половины работы. 

Тесты. 

Оценка «5» -90-100%, 

Оценка «4» - 70-90%, 

Оценка «3» - 50-70%, 

Оценка «2» - менее 50% правильных ответов. 

 

Проектные работы. 

Оценка "5" 

 

Проектная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме.  Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими учащимися 

Оценка «4» Проектная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата. 

Использованы указанные учителем источники знаний. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка "3" 

 

Проектная работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при использовании формул или при проведении вычислительных 

действий. 

Оценка "2" 

 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений.  

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все Ошибки (грубые и 

негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

 -незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

-незнание наименований единиц измерения; 

-неумение выделить в ответе главное; 

-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

-неумение делать выводы и обобщения; 

-неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

-потеря корня или сохранение постороннего корня; 

-отбрасывание без объяснений одного из них; 

-равнозначные им ошибки; 

-вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

-неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 
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-неточность графика; 

-нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

-нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

4.9. Информатика 

Устные ответы 

Оценка «5» - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Оценка «4» - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

Оценка «3» неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик 

не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме, при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков 

Оценка «2» не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя 

 

Письменные работы по алгоритмизации и программированию: 

Оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

-в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

-в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

-допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы. 

Оценка «3» ставится, если: 
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-допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями 

по данной теме в полной мере. 

Практическая работа на ЭВМ 

Оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

Оценка «3» ставится, если: 

-работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

Оценка «2» ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы  выполнена не 

самостоятельно. 

Тест 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

Проектные работы. 

Оценка «5» 

Проектная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной 

для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем 

или выбрана самими учащимися. 

Оценка «4» 

Проектная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата. Использованы указанные учителем источники знаний. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

Оценка «3» 

Проектная работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

использовании формул или при проведении вычислительных действий. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений.  

 

4.10. Физика 

Устные ответы 

Оценка «5» показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических 
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величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; можетустановить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 

курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 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 недочѐтов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов. 

Оценка «2» не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки «3» 

 

Контрольные работы 

Оценка «5» ставится за работу 

- выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу 

-выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится 

-если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой 

ошибки и.двух недочѐтов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочѐтов, при наличии 4 - 5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится 

-если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 

2/3 всей работы. 

Лабораторные работы 

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 безопасности труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет всезаписи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится 

-если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два -три недочета, не более одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта. 

Оценка «3» ставится 

-если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, позволяет получить 

правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки. 

Оценка «2» ставится 

-если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 
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Тесты 

Оценка «5» - 90-100% правильных ответов  

Оценка «4» - 70-90% правильных ответов  

Оценка «3» - 50-70% правильных ответов  

Оценка «2» - менее 50% правильных ответов  

Перечень ошибок 

Грубые ошибки:  

- незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, 

общепринятых символов обозначения физических величин, единиц их измерений;  - неумение 

выявлять в ответе главное; неумение применять знания для решения задач;  

- неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода еѐ решения 

неумение читать и строить графики принципиальные схемы: 

- неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование; небрежное отношение 

к лабораторному оборудованию и измерительным приборам; 

-  нарушение правил безопасного труда.  

Негрубые ошибки: 

 неточности формулировок, определений, понятий, 

законов, теорий; ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах,  

- неточности чертежей, графиков, схем пропуск или неточное написание наименований едиииц 

физических величин; нерациональный выбор хода решения.  

Недочѐты: 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы вычислений, преобразований и 

решений задач; арифметические ошибки в вычисления, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата; отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; орфографические и пунктуационные 

 

Самостоятельные и проверочные работы по теоретическому курсу 

    Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны 

исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и 

дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкованиеосновных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

      Оценка "4" ставится в следующем случае: 

работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения, ответ на 

качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но 

содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего 

объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

-учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 
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-умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул.  

Оценка "2" ставится в  следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

4.11. Биология 

Устный ответ. 

Оценка "5" Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

Умеет 

- составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

-устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

-последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника;  

- излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя.  

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений иопытов; 

-самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 

легкоисправляет по требованию учителя; Имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 

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 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4.Ответ самостоятельный; 

5.Наличие неточностей в изложении материала; 

6.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 



115 
 

7.Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

явлений 

Оценка "3" 1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющиеважное значение в этом тексте; 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Слабое знание биологической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области биологии (неумение пользоваться микроскопом и т.д.); 

Преобладают формалистические знания. 

Оценка "2" -Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

-Не делает выводов и обобщений. 

-Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; 

-Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

-При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

Самостоятельные письменные работы 

Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более 

одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не 

более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик, допустил число ошибок и недочетов превосходящеенорму, при 

которой может быть выставлена оценка "3", или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.Время выполнения работы: 10-15 

мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения работы: 30-40 

мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, 

«4» - 14-17, 

«3» - 10-13, 

«2» - менее 10 правильных ответов. 

Практические и лабораторные работы. 
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Оценка «5» Правильно самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объѐме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения 

опытов, измерений. 

Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 

Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. При 

оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным важным задачам работы. Подбирает оборудование, 

материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, 

вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, 

обобщения.  

Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, 

в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя. 

Оценка "2" Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить  соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и 

объѐм выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.  

Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения 

неверно. 

 

Наблюдение объектов. 

       Оценка «5» ставится, если ученик: 

Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. Выделяет существенные признаки у 

наблюдаемого объекта, процесса. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, 

делает обобщения, выводы. 

      Оценка "4" ставится, если ученик: 

Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. Допускает неточности в ходе наблюдений: 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

второстепенные. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

         Оценка "3" ставится, если ученик: 

Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь 

некоторые из них. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

        Оценка «2» ставится, если ученик: 

Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. Неправильно 

выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. Допускает три-четыре грубые ошибки в 

оформлении результатов наблюдений и выводов.  

 

Критерии оценки проектов по биологии: 
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четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; обоснованность выбранных 

методик для проведения исследований; полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность хвыводов и их соответствие поставленным задачам; 

уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), 

их обработка (при необходимости); анализ полученных данных; наличие в работе вывода или 

практических рекомендаций; качество оформления работы (наличие фотоматериалов,зарисовок, 

списка используемой литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта:  
- обоснованность структуры доклада; вычленение главного; 

- полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; использование наглядно-

иллюстративного материала;  

- компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами жюри или 

экспертной комиссией); уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при 

изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

 

4.12. Химия 

Устные ответы 

Оценка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4»: 

-ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»‖: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Практические и лабораторные работы 

Оценка экспериментальных умений. Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу. 

Оценка «5» -работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

-эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

-проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4» работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием 

Оценка «3» 

 

-работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя 

 

Решение  расчетных задач 

Оценка «5»: 
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- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Оценка «2»: 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Контрольные работы 

Оценка «5»: 

-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-

три несущественные. 

Оценка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Тестовые контрольные работы 

Оценка «5» - 88-100% 

Оценка «4» - 62-87% 

Оценка «3» - 36-61 

Оценка «2» - 0-35%. 

 

4.13. Физическая культура 

Устный ответ 

Оценка 5 

За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; логично его 

излагает, используя в деятельности. 

Оценка 4 

За тот же ответ, если в нѐм содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки 

Оценка 3 

За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются проблемы в знании 

материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике 

Оценка 2 

За не понимание и незнание материала программы  

 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Оценка 5 

Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, чѐтко, с отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает 

сущность движения, его назначение, может разобраться в движении, объяснить, как оно 

выполняется, и продемонстрировать в нестандартных условиях; может определить и исправить 

ошибки, допущенные другим учеником; уверенно выполнять учебный норматив. 

Оценка 4 

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

незначительных ошибок. 

Оценка 3 

Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности. 

Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в соревновании с уроком 

условиях. 

Оценка 2 

Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более двух 

значительных или одна грубая ошибка. 

Владение способами и умениями осуществлять физкультурно- оздоровительную деятельность 

Оценка 5 
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Учащийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; подбирать средства и инвентарь и 

применять их в  конкретных условиях; контролировать ход выполнения деятельности и оценивать 

итоги. 

Оценка 4 

Учащийся организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной помощью; 

допускает незначительные ошибки в подборе средств; контролирует ход выполнения деятельности 

и оценивает итоги. 

Оценка 3 

Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью учителя или не 

выполняется один из пунктов. 

Оценка 2 

Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 

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 

определѐнный период времени. 

Оценка 4 

Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и достаточному темпу 

прироста.  

Оценка 3 

Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности инезначительному 

приросту. 

Оценка 2 

Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей физической 

подготовленности. 

 

4.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

Устный ответ 

      Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет: составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания 

в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы c таблицами 

сопутствующими ответу; записями, сопровождающими устный ответ. 

      Оценка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 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 
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примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно 

выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике 

в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; В основном правильно даны 

определения понятий и использованы научные термины; Ответ самостоятельный; Наличие 

неточностей в изложении программного материала; Определени понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; Связное и последовательное 

изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски. 

      Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; Материал излагает не 

систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; Показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; испытывает 

затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий; Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. Слабое знание 

материала, отсутствие практических навыков работы в области основ безопасности 

жизнедеятельности. 

      Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу; При ответе (на один вопрос) допускает более 

двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Проверочные письменные работы. 

Оценка "5" ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более 

одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней, не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не 

более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины работы. 

Тесты. 

Оценка «5» - 90-100% правильных ответов  

Оценка «4» - 70-90% правильных ответов  

Оценка «3» - 50-70% правильных ответов  

Оценка «2» - менее 50% правильных ответов 

 

4.15. Виды контроля 

Текущий контроль. 

Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школы. 

Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента учащихся, содержания 

учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущего 

контроля представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные работы отражаются в 

графике контрольных работ. 

Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов письменных работ и 

устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. Полугодовые, 
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годовые отметки выставляются в журнал до начала каникул или начала экзаменов в классах. 

Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги полугодия, 

года и решение педагогического совета школы о переводе учащегося, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под роспись родителей с 

указанием даты ознакомления. 

Промежуточная аттестация учащихся. 

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 10-11 класса по всем предметам 

учебного плана согласно  годовому календарному учебному графику в форрме годовой оценки или 

контрольных работ. Формы и виды промежуточной аттестации по предметам  ежегодно утверждает 

педагогический совет школы. Контрольные работы, вынесенные на промежуточную аттестацию 

проводятся  по особому расписанию, утверждаемому директором школы.  

После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует обсуждение 

ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация в 11-ых классах проводится согласно приказам Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и науки Республики 

Татарстан 

 

 


